
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1 Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Кургана «Гимназия №31» (далее – ООП НОО) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (далее – ФГОС НОО) к структуре основной 

образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при 
получении начального общего образования в образовательной организации. 

При разработке ООП НОО учтены результаты самообследования, в том числе 

функционирования ВСОКО, анализ образовательных потребностей и запросы 
участников образовательных отношений. Программа начального общего 

образования, является основным документом, регламентирующим 

образовательную деятельность в единстве урочной и внеурочной деятельности. 

1.1.1 Цели реализации основной образовательной программы начального 

общего образования: 

• становление и развитие социально активной личности обучающихся со 

сформированной российской гражданской идентичностью, ценностными 
установками и социально значимыми качествами, готовой к познанию, 

обучению и саморазвитию; 

• овладение обучающимися базовыми логическими и начальными 

исследовательскими действиями, умением работать с информацией, 
универсальными навыками общения и совместной деятельности, способностью 

к саморегуляции и самоконтролю; 

• достижение обучающимися предметных результатов и обретение опыта 

по получению нового знания, его преобразованию и применению в учебных 
ситуациях и реальных жизненных условиях в процессе изучения учебных 

предметов с учетом специфики предметных областей, к которым они 

относятся. 
 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации программы 
начального общего образования 

Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «Гимназия №31» реализует основные принципы государственной 

политики Российской Федерации в сфере образования, формируется с учётом 

методологии федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования и психолого-педагогических особенностей развития 

детей младшего школьного возраста. 



Методологической основой реализации основной образовательной 
программы начального общего образования является системно- 

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога 
культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава российского общества; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования в 

системе образования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого 
уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на результаты образования как системообразующий 

компонент Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе 
усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 
составляет цель и основной результат образования; 

 признание решающей роли содержания образования, способов 
организации образовательной деятельности и взаимодействия участников 

образовательных отношений в достижении целей личностного, 
социального и познавательного развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 
общения для определения целей образования и воспитания и путей их 
достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 
основного и среднего общего образования; 

 разнообразие организационных форм и учет индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 
потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

 гарантированность достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, что и 

создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися 

новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей 

уровня начального общего образования как фундамента всего последующего 

обучения. Начальная школа – особый этап в жизни ребенка, связанный: 

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

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

 с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 
выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 



определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной 
деятельности; − с изменением при этом самооценки ребенка, которая 

приобретает черты адекватности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с 
характером   сотрудничества    со    взрослыми    и    сверстниками,    общением 
и межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 
идентичности и мировоззрения. 

 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 
11 лет): 

 центральные психологические новообразования, формируемые на 

данном уровне образования: словесно-логическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, 

рефлексия содержания, основания и способы действий, планирование и умение 
действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений 

объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой 

которой выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных 
и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 
МБОУ     «Гимназия №31»     реализуется      образовательной     
организацией с использованием внутренних и внешних ресурсов путем 
организации взаимодействия участников образовательных отношений в 
пределах образовательной организации и в рамках сетевого взаимодействия 
организаций. 

 

Внутренние ресурсы: 
 

 кадровые (педагоги начального общего, педагоги дополнительного 

образования, педагоги-психологи, социальный педагог, педагоги- 

библиотекари);

 финансовые (бюджетные средства, оказание платных 

образовательных услуг);

 материально-технические (оснащение оборудованием, в том числе 

учебно-методическим, всех помещений образовательной организации);

 информационные 



 

Внешние ресурсы, используемые образовательной организацией, представляют 

собой сторонние образовательные организации, реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы, а также организации, оказывающие 

психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основной 
общеобразовательной программы и адаптированной основной 

общеобразовательной программы. Осуществляется сотрудничество 
с организациями:    

 

 ОУ города, 

 ДДиЮТ, 

 Курганским Домом молодёжи, 

 областной станцией Детского и юношеского туризма, 

 библиотека им. Мяковского, 

 библиотека им. Куликова, 

 Областная юношеская библиотека, 

 городская библиотека им. Н. Островского, 

 Курганский театр драмы, 

 театр кукол «Гулливер», 

 Курганская областная филармония, 

 Культурно-выставочный центр г. Кургана 

Контроль качества образования осуществляется с помощью внутренней 

системы оценки качества образования (ВСОКО) образовательной организации,  

которая регламентируется положением о ВСОКО. Работа системы 

осуществляется посредством планирования контроля основных направлений 

деятельности образовательной организации, в том числе проведения 

разнообразных видов мониторингов,   направленных на получение   сведений 

о качестве образовательных результатов обучающихся, реализации 

образовательной деятельности и условий, которые ее обеспечивают. 
 

1.1.3. Общая характеристика программы начального общего образования 

Программа начального общего образования муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Кургана «Гимназия №31» 
разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 мая 
2021 г. № 286; с учётом положений учебно-методического комплекса «Школа 
России», а также образовательных потребностей и запросов участников 
образовательных отношений. 



Основная образовательная программа начального общего образования 
разработана: 

 на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции); 

 на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (Приказ Минобрнауки России от 
31.05.2021 N 286 (в действующей редакции) "Об утверждении и федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 N 64100); 

 на основе Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по  основным  общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (Приказ Минобрнауки России от 22.03.2021 N 

115 (в действующей редакции) "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 20.04.2021 N 63180); 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 

(Зарегистрированно в Минюсте России 18.12.2020г., № 61573); 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и   требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2 

(Зарегистрированно в Минюсте России 29.01.2021 г., № 62296); 

 в соответствии с нормативными требованиями и рекомендациями 
федерального и регионального уровня; 

 с учётом Примерной основной образовательной программы 
начального общего образования (www.fgosreestr.ru), 

 с учетом образовательных потребностей и запросов участников 
образовательных отношений МБОУ « Гимназия №31»,  традиций гимназии. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

содержит обязательную часть (80%) и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (20%), представленную во всех трёх разделах 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Содержание основной образовательной программы начального общего 
образования образовательной организации отражает требования ФГОС НОО 

и группируется      в три     основных     раздела:     целевой,     содержательный 

и организационный. 
 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ООП НОО, конкретизированные в соответствии 



с требованиями ФГОС   НОО и учитывающие региональные,   национальные 

и этнокультурные особенности контингента, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. 
 

 Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП НОО. 
 

Содержательный раздел включает: 
 

 образовательные 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 устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы и условия реализации 

компонентов основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 Организационный раздел включает: 

 учебный план; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 календарный план воспитательной работы, содержащий перечень 

событий и мероприятий воспитательной направленности, которые 

организуются и проводятся образовательной организацией или в которых 

образовательная организация принимает участие в учебном году или периоде 

обучения; 

 характеристику условий реализации ООП НОО в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО. 



1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

 
1.2.1. Общие положения 

 

 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования МБОУ « Гимназия №31»: 

 
 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования;

 являются основными для разработки основной образовательной 
программы начального общего образования МБОУ "Гимназия 
№31";

 являются содержательной и критериальной основой для разработки 

рабочих

программ учебных предметов, а также для системы оценки качества освоения  
обучающимися основной образовательной программы начального общего 
образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

 
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования уточняют и конкретизируют общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с 

позиций организации их достижения в образовательной деятельности, так и с 

позиций оценки этих результатов. 

 
В соответствии с требованиями к результатам Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования 

 
в структуре данного раздела выделены три группы планируемых результатов: 

 личностные, включающие готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые      установки       обучающихся,       отражающие 

их индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетенции, 

личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

 
 метапредметные, включающие освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 



компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями; 

 предметные, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 
применению, а также систему основополагающих элементов научного 
знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

Планируемые результаты представляют собой систему обобщенных 

 
личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 

уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и 
оценке. 

 
В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные способы 

действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 

решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, 

направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным 

ситуациям. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

 
 определения динамики развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы – зоны 
ближайшего развития ребенка; 

 определения возможностей овладения обучающимися учебными 
действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в 

отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных 

знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для 
данного предмета. 

С этой целью в структуре планируемых результатов выделяются 

следующие уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения 

данного предмета или междисциплинарной программы. Их включение в 

структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле 
изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. 



Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому 
разделу учебной / междисциплинарной программы. Они определяют, какой 

уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

 
Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов 

служат: их значимость для решения основных задач образования на данном 

уровне, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

возможность их достижения большинством обучающихся. 

Достижение планируемых результатов этой группы оценивается в ходе и 

промежуточной аттестации, и текущего контроля успеваемости (кроме 

личностных планируемых результатов, которые оцениваются в ходе 

неперсонифицированных процедур). Успешное освоение планируемых 

результатов данного блока служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий 

уровень образования. 

 
Планируемые результаты, расширяющие и углубляющие опорную систему 

знаний или выступающие как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 

предмета, приводятся в блоке «Выпускник получит возможность научиться» и 

выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 

обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. 

Эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися 

как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 

характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведется 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 

 
Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 

уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых 

результатов этой группы, не является препятствием для перехода на 

следующий уровень образования. 

 

 
1.2.2. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 



личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 
Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 
к

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 
принятия образца «хорошего ученика»; 

 
 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы;

 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и 
способам решения новой задачи;

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 
числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 
результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок 
учителей, товарищей, родителей и других людей;

 способность к оценке своей учебной деятельности;

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 
форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 
России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 
историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей;

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 
морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание 
им;

 установка на здоровый образ жизни;

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 
готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой.

Выпускник получит возможность для формирования: 



 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 
отношения к образовательной организации, понимания необходимости 
учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и 
предпочтении социального способа оценки знаний;

 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;

 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 
решения задач;

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 
деятельности;

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 
критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 
поступках и деятельности;

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 
решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в 
общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в 
поведении моральным нормам и этическим требованиям;

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном 
поведении и поступках;

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 
искусство как значимую сферу человеческой жизни;

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 
сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 
помощь другим и обеспечение их благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу;

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве с учителем;

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 
решения;

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 
задачи;



 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей;

 различать способ и результат действия;

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия 
в новом учебном материале;

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 
результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания;

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 
реализации, так и в конце действия.

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий,

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном 
пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

 
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 
ИКТ; 

 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

 строить сообщения в устной и письменной форме;

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;



 основам смыслового восприятия художественных и познавательных 
текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 
видов (в первую очередь текстов);

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков;

 осуществлять синтез как составление целого из частей;

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям;

 
 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 
строении, свойствах и связях;

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 
целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 
сущностной связи;

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 
выделения существенных признаков и их синтеза;

 устанавливать аналогии;

 владеть рядом общих приемов решения задач.

Выпускник получит возможность научиться: 

 
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет;

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 
инструментов ИКТ;

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 
форме;

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий;

 осуществлять синтез как составление целого из частей, 
самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для указанных логических операций;

 строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинноследственных связей;



 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 
аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 
дистанционного общения;

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 
в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 
позицию партнера в общении и взаимодействии;

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве;

 

 формулировать собственное мнение и позицию;

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 
партнер знает и видит, а что нет;

 задавать вопросы;

 контролировать действия партнера;

 использовать речь для регуляции своего действия;

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи.

Выпускник получит возможность научиться: 

 
 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной;

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 
позицию;

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 
партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 
совместной деятельности;



 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 
интересов и позиций всех участников;

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 
полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 
построения действия;

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером;

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь;

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 
деятельности.

 
1.2.3. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 

 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на 

при получении начального общего образования выпускники приобретут 

первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в 

процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют 

элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно- 

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими 

рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

 
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной 
 

задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование.  

Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия 

решений в простых учебных и практических ситуациях. 

 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 
организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 



Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;

 определять тему и главную мысль текста;

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста;

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию;

 
 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя  

3 существенных признака; 

 
 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное 
утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 
признак группы элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 
виде таблицы, схемы, диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем 
информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 
поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 
 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 
показанные в тексте напрямую; 



 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 
аргументы, подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 
информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое 
высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 
 делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 
прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 
 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 
определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 
сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 
пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 
прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 
достоверную (противоречивую) информацию. 

 

1.2.4. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 



В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с  

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных 

средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 

 
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 
помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, 

редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

 
Выпускники научатся   оценивать   потребность   в   дополнительной 

 
информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 
деятельности; определять возможные источники ее получения; критически 
относиться к информации и к выбору источника информации. 

 
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

 
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ- 

ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно- 

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у 

обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 
 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с 
компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие 
физические упражнения (минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в 
компьютере. 



Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

 
изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных 
технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 
полученную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; 
набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 
компьютерный перевод отдельных слов; 

 рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

 
Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству 
результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные 
носители (флэш-карты); 

 описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 
записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя 
инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 
экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 
средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

 редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 
соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 
редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 
фотоизображений; 

 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным 

правилам оформления текста; 



 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 
внутри компьютера; составлять список используемых информационных 
источников (в том числе с использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать 

запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

 
Создание, представление и передача сообщений 
Выпускник научится: 

 
 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

 создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

 
 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, 
писать пояснения и тезисы для презентации; 

 создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

 создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 
компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 
(аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде 
образовательной организации; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 
коллективной коммуникативной деятельности в информационной 
образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране 
и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 
музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных 
фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 



 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 
управляемых средах (создание простейших роботов); 

 определять последовательность выполнения действий, составлять 
инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить 
программы для компьютерного исполнителя с использованием 
конструкций последовательного выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 
мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 
 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 
роботехнического проектирования 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

 
1.2.5. Планируемые результаты освоения учебных предметов 

 
 

1.2.5.1. Русский язык 

 
В результате изучения курса русского языка обучающиеся при 

получении начального общего образования научатся осознавать язык как 

основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры, у них начнет формироваться позитивное 

эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, 

стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык 

станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в 

устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) 

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с 

целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат 

начальные представления о нормах русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, 

научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что 

станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 



высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в 

диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и 

координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать 

вопросы. 

 
Выпускник на уровне начального общего образования: 

 
 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 
собственного уровня культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки 
знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и 
предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 

родного языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и 

графикой,  лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и 
синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, 

сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит 
основой для дальнейшего формирования общеучебных,  логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий 

с языковыми единицами. 

 
В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу 

и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной 

учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и 

родного языка на следующем уровне образования. 

 
Содержательная линия «Система языка» 

 
Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 
согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; 
согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 



 пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности 
букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации 
в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским 

алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 
справочниках. 

 
Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

 
 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме 
представленного в учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или 
произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 
обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

 
 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 
корень, приставку, суффикс. 

 
Выпускник получит возможность научиться 

 
 выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

 использовать результаты выполненного морфемного анализа для 
решения орфографических и/или речевых задач. 

 
Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 
словаря 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 



Выпускник получит возможность научиться: 

 
 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 
(простые случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 
коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

 
 распознавать грамматические признаки слов; 

 с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие 
вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе 
основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, 
глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 
 проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 
оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и 
наречия, предлоги вместе с существительными и личными 
местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не 

при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 
 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 
словосочетании и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 



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

 выделять предложения с однородными членами. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 
 различать второстепенные члены предложения —определения, 

дополнения, обстоятельства; 

 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 
разбор простого предложения (по членам предложения, 
синтаксический), оценивать правильность разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 
учебника; 

 безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

 писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с 
изученными правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 
орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определенной орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 
чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 
определять способы действий, помогающие предотвратить ее в 
последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора 
языковых 



и неязыковых средств устного общения на уроке, в 

школе, 

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 
 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, 
поддерживать разговор);

 выражать собственное мнение и аргументировать его;

 самостоятельно озаглавливать текст;

 составлять план текста;

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 
небольшие тексты для конкретных ситуаций общения.

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку;

 подробно или выборочно пересказывать текст;

 пересказывать текст от другого лица;

 составлять устный рассказ на определенную тему с использованием 
разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 
предложений, находить в тексте смысловые пропуски;

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи;

 анализировать последовательность собственных действий при работе 
над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 
создаваемых текстов);

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 
(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы 
связи).

 
1.2.5.2. Литературное чтение 

 
 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе 

осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с 

художественной литературой. У обучающихся будет формироваться 



потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно- 

популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

 
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических 
чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

 
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать 

художественную литературу, воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 

искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками 

формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить 

собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

 
К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему 

обучению и систематическому изучению литературы в средней школе, будет 

достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого 

развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной 

оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приемами 

анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно- 

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, 

осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

 
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять 

несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); 

устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями,  

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 



Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 
учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 

информацию для практической работы. 

 
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

 
Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 
 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 
познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение 

читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 

 прогнозировать содержание текста художественного произведения по 
заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 
учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 
прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения 
после предварительной подготовки; 

 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 
ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 
соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно- 
популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, 
при прослушивании): 

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные 

образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать 

поступки персонажей, формировать свое отношение к героям 

произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную 

мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 



 для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное 

содержание текста; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в 
явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 
литературы; 

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

 для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между 
событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, 
чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

 для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 
отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и 
между отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

 для художественных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на содержании текста; составлять характеристику 
персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его 

жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить 
ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, 

опираясь на содержание текста; 

 для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 
основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные 
в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять 
описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 
самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 
нравственными нормами (только для художественных текстов); 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 
научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для 
всех видов текстов); 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 
специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех 
видов текстов); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 
вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая 
правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст 
или собственный опыт (для всех видов текстов). 



Выпускник получит возможность научиться: 

 
 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 
текста и высказывать собственное суждение; 

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 
произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на 
текст; 

 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 
восприятия других видов искусства; 

 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 
описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

 
 осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом 

Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 

 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 
внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга 
чтения; 

 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 
заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной 

форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

 распознавать некоторые отличительные особенности художественных 
произведений (на примерах художественных образов и средств 
художественной выразительности); 

 отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, 

приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 



 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 
сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;

 находить средства художественной выразительности (метафора, 
олицетворение, эпитет).

Выпускник получит возможность научиться: 

 
 воспринимать художественную литературу как вид искусства, 

приводить примеры проявления художественного вымысла в 
произведениях;

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 
текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 
авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств

художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 
сравнение, эпитет); 

 
 определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста.

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 

 

 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;

 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя 
его событиями;

 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на 
основе личного опыта;

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 
коммуникативной задачи (для разных адресатов).

Выпускник получит возможность научиться: 

 
 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 
например, рассказывать известное литературное произведение от имени 
одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских 
аннотации или отзыва;

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 
прочитанного (прослушанного) произведения;



 создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 
аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;

 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 
(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное 
произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта 
(мультфильма).

1.2.5.3. Родной язык 

 

 
В ходе изучения предмета «Родной язык» обучающиеся получат: 

 
 воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 
формирование первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 
основе национального самосознания; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с 
нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 формирование первоначальных научных знаний о родном языке как 
системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и 

грамматических категорий родного языка, формирование позитивного 
отношения к правильной устной и письменной родной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 
средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора 
адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных 
задач; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 
использовать знания для решения познавательных, практических и 
коммуникативных задач. 

Результаты изучения учебного предмета «Родной язык» на уровне 

начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений 

и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях: 

 
1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего 
народа; 



 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей 
народа; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности 
русского языка; 

 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения 
(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями 
между людьми; слова, обозначающие предметы и явления традиционного 
русского быта; фольклорная лексика); 

 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание 
значения эпитетов и сравнений и особенностей их употребления в 
произведениях устного народного творчества и произведениях детской 
художественной литературы; правильное уместное употребление 
эпитетов и сравнений в речи; 

 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую 
культуру, менталитет русского народа, элементы русского традиционного 
быта; уместное употребление их в современных ситуациях речевого 
общения (в рамках изученного); 

 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых 
выражений; правильное их употребление в современных ситуациях 
речевого общения (в рамках изученного); 

 понимание значений устаревших слов с национально-культурным 
компонентом (в рамках изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой 

практике: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского 
литературного языка для культурного человека; 

 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского 
литературного языка (в рамках изученного); 

 соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского 
литературного языка (в рамках изученного); 

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение 
объёма используемых в речи языковых средств для свободного 
выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 
общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм 

современного русского литературного языка: 



 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень 

слов); 

 осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского 

литературного языка: 

 
 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее 

точно 
соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной 
действительности; 

 проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

 редактирование письменного текста с целью исправления речевых 
ошибок или с целью более точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка: 

 
 употребление отдельных грамматических форм имен существительных: 

словоизменение отдельных форм множественного числа имен 
существительных; 

 употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа 
настоящего и будущего времени, замена синонимическими 
конструкциями отдельных глаголов, у которых нет формы 1 лица 
единственного числа настоящего и будущего времени; 

 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических 
ошибок, связанных с нарушением согласования имени существительного 

и имени прилагательного в числе, роде, падеже; нарушением 

координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое 
выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

 редактирование письменного текста с целью исправления 
грамматических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм 
современного русского литературного языка (в рамках изученного в 
основном курсе): 

 
 соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного 

текста; 

 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного 
текста; 



совершенствование умений пользоваться словарями: 

 
 использование учебных толковых словарей для определения 

лексического значения слова, для уточнения нормы формообразования; 

 использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей 
синонимов и антонимов для уточнения значения слова и в процессе 
редактирования текста; 

 использование учебного орфоэпического словаря для определения 
нормативного произношения слова, вариантов произношения; 

 использование учебных словарей для уточнения состава слова; 
использование учебных этимологических словарей для уточнения 
происхождения слова; 

 использование орфографических словарей для определения нормативного 
написания слов; 

3. Совершенствование различных видов устной и письменной 

речевой деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), 

соблюдение норм речевого этикета: 

 владение различными приемами слушания научно-познавательных и 
художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно- 
познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре 
русского народа; 

 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или 
их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, 
пословиц, притч и т. п.), определение языковых особенностей текстов; 

 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного 
текста: отделять главные факты от второстепенных; выделять наиболее 
существенные факты; устанавливать логическую связь между фактами; 

 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: 

устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, 

логические связи между абзацами текста; составлять план текста, не 
разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; владеть 

приёмами работы с примечаниями к тексту; 

 умения информационной переработки прослушанного или прочитанного 
текста: пересказ с изменением лица; 

 уместное использование коммуникативных приемов устного общения: 
убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 



 уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и 
завершение диалога и др.), владение правилами корректного речевого 
поведения в ходе диалога; 

 умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, 
ответ-добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, 
мини-доклад; 

 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 
аргументации; 

 создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, 
о путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об 
участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами); 

 создание текста как результата собственного мини-исследования; 
оформление сообщения в письменной форме и представление его в 
устной форме; 

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения 
точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их 
содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного 
текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: 

 
 соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского 

речевого этикета; 

 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной 
речевой ситуации. 

К концу обучения выпускник научится: 

 в объёме содержания предмета находить, характеризовать, сравнивать, 
классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, 
часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит 
основой 

для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 
единицами; 

 
 осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

 применять орфографические правила и правила постановки знаков 
препинания (в объёме изученного) при записи собственных и 
предложенных текстов, 



 проверять написанное; 

 понимать значение отдельных устаревших слов; 

 использовать словарные статьи учебника для определения лексического 
значения слова; 

 понимать значение отдельных русских пословиц и поговорок; 

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного), 
осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 
речевой ситуации; 

 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 использовать в речи языковые средства для свободного выражения 
мыслей 

и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

 владеть различными приемами слушания научно-познавательных и 
художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 
выделять в нем наиболее существенные факты. 

К концу обучения выпускник получит возможность научиться: 

 использовать первоначальные представления о системе и структуре 
русского и родного языков; 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в 
собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 
собеседников; 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или 
произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 
обращаться за помощью к учителю, родителям и др., подбирать 
синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 
сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 
коммуникативной задачи; 



 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием 
разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 
предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе 
над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 
алгоритмом; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых 
ситуациях общения, давать оценку невежливому речевому поведению. 

 

1.2.5.4. Литературное чтение на родном языке 

 
 

В результате изучение предмета «Литературное чтение на родном 
языке» ученики смогут оценить: 

 понимание родной литературы как одной из основных национально- 
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 
явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 
передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

 формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 
нравственности; 

 формирование потребности в систематическом чтении на родном языке 

как 

средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

 
 использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); 



 умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 
нравственную оценку поступков героев; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 
интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно- 

популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 
основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 
умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

 пользоваться справочными источниками для понимания и получения 
дополнительной информации. 

 

К концу обучения у обучающегося будут сформированы: 

 
 

Личностные универсальные учебные действия 
 

 положительное отношение к предмету «Литературное чтение на 
родном языке»;

 эмоциональное восприятие поступков героев литературных 
произведений;

 первоначальные представления о нравственных понятиях, отраженных 
в литературных текстах (доброта и сострадание, взаимопомощь и 
забота о слабом, смелость, честность);

 первоначальный уровень эстетического восприятия художественного 

произведения

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 интереса к учебному материалу;

 мотивации к успешности учебной деятельности;

 основы для эмоционального переживания художественного текста;

 любви к природе родного края, интереса к произведениям народного 
творчества;

 умения откликаться на добрые чувства при восприятии образов 
героев сказок, рассказов и других литературных произведений;

 умения выражать свои эмоции и чувства в выразительном чтении



Регулятивные универсальные учебные 

действия  

Обучающийся научится: 

 

 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя за счет 
целенаправленного развития произвольности психических процессов;

 принимать позиции слушателя и читателя доступных по жанру 
литературных произведений;

 выполнять учебные действия на основе алгоритма действий.

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать цель и смысл выполняемых заданий;

 понимать важность планирования своей деятельности;

 принимать и понимать алгоритм выполнения заданий;

 работать со словарем и материалом предварительного чтения;

 понимать принятую в учебнике систему значков;

 осуществлять первоначальный контроль своих 

действий

 Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится:

 читать тексты и понимать их фактическое содержание;

 ориентироваться в речевом потоке, находить начало и конец 
высказывания;

 выделять события, видеть их последовательность в произведении;

 пользоваться словарем учебника

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять в тексте основные части;

 выполнять логические действия (анализ, сравнение);

 воспринимать смысл слов и словообразования в процессе 
предварительного чтения;

 различать малые фольклорные жанры: пословицы, загадки, 
скороговорки, считалки;

 сравнивать разные тексты (художественный и научно-популярный);

 работать с сопоставительными таблицами;

Коммуникативные универсальные учебные 

действия 

 Обучающийся научится: 



 воспринимать мнение о прочитанном произведении сверстников, 
родителей;

 использовать доступные речевые средства для передачи своего 
впечатления;

 принимать участие в обсуждении прочитанного.

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять интерес к общению и групповой работе;

 преодолевать эгоцентризм в межличностном взаимодействии;

 следить за действиями других участников в процессе коллективной 
творческой деятельности;

 входить в коммуникативную игровую ситуацию и принимать 
воображаемую роль игровой деятельности

 
Предметные результаты 

 

Виды речевой и читательской 
деятельности Обучающийся научится: 

 
 читать доступные для данного возраста произведения; понимать 

фактическое содержание текстов, выделять в них основные части

 пересказывать небольшие по объему тексты;

 находить в тексте по подсказке учителя простые средства изображения 
и выражения чувств героя;

 оценивать героя литературного произведения по его поступкам;

 понимать изобразительную природу художественного текста.

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять смысловые части текста, сопоставлять их содержание;

 определять главную мысль литературного произведения;

 отвечать на вопросы по содержанию текста;

 соотносить иллюстративный материал и основное содержание 
литературного произведения;

 строить высказывание по заданному образцу

 
Круг детского чтения 

Обучающийся научится: 



 отличать художественные книги от научно-популярных;

 определять автора книги и ее название;

 называть авторов и заглавия произведений, прочитанных в классе;

 пользоваться значками для ориентировки в учебнике;

 находить в учебнике и хрестоматии то или иное произведение;

 ориентироваться в учебнике по содержанию

Обучающийся получит возможность научиться: 

 пользоваться словарями;

 находить то или иное произведение в хрестоматии;

 осуществлять поиск произведений в дополнительной литературе;

 ориентироваться в сборнике сказок;

 участвовать в организации выставки книг в классе;

 объяснять назначение художественных книг;

 выбирать книги для самостоятельного чтения.

 
Литературоведческая пропедевтика 

Обучающийся научится: 

 сопоставлять небольшие по объему тексты художественной и научно- 
популярной литературы;

 понимать следующие понятия: автор, текст, тема художественного 
произведения, «рисующие» слова, «картинный» план;

 различать произведения малых фольклорных жанров

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить рифму и чувствовать ритм стихотворения и звукопись;

 видеть реальное и фантастическое в художественном тексте;

 отличать произведения устного народного творчества: сказки, 
загадки, пословицы, считалки, скороговорки;

 эмоционально воспринимать традиционное изображение характера 
героя в сказке;

 видеть в художественном произведении поступок героя как 
проявление его характера, понимать смысл нравственного урока 
произведения.

 
Творческая деятельность 



Обучающийся научится: 

 подбирать иллюстрации к литературному произведению;

 создавать рисунки, иллюстрации к произведениям;

 выражать эмоции и настроение в процессе 
чтения Обучающийся получит возможность 
научиться:

 читать по ролям;

 выражать чувства, передавать настроение в стихотворении;

 передавать эмоциональное содержание художественных текстов;

 выделять особенности характера животных – героев народных сказок

 
1.2.5.5. Иностранный язык. Английский язык 

 
В результате изучения иностранного языка при получении начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного 

человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт 

использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как 

нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. 

 
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не 

только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но 

и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися 

особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное 

образование позволит сформировать у обучающихся способность в 

элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 

письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том 

числе с использованием средств телекоммуникации. 

 
Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 

страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность. 

 
Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными 

образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к 

литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 



В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 
образования у обучающихся: 

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, 

т. е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого 

иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и 
потребностей младшего школьника; расширится лингвистический 

кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка 

и его некоторых отличиях от родного языка; 

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, 
соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнерами; 

 сформируются  положительная  мотивация  и устойчивый  учебно- 

познавательный  интерес к предмету «Иностранный  язык», а также 
необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 
принятые в англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 
общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 



 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 
небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 
знакомом языковом материале. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 
 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нем информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 
слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 
материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 
интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного 
в основном на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 
основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем 
рождения (с опорой на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 



 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 
почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография Выпускник 

научится: 

 
 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 
слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 
иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 
 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико- 
интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 
(артиклях, союзах, предлогах); 



 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, 
в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального 
образования; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 
(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 
 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 
существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 
существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку 
to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, 
must; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги 

для выражения временны´х и пространственных отношений. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 
interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

 оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any 
(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in 
the fridge? — No, there isn’t any); 



 оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, 
usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 
признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 
глаголы). 

 
1.2.5.6. Математика и информатика 

 
В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания 
окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 
пространственных отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, приобретут 
необходимые вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения 
учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических 
знаний в повседневных ситуациях; 

 получат представление о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный 

компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и 
находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 
распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 
способами измерения длин и площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться 

извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 

прогнозы. 

 
Числа и величины 

Выпускник научится: 

 
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; 



 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 
числовая последовательность, и составлять последовательность по 

заданному или самостоятельно выбранному правилу 

 
(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз); 

 
 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 
объяснять свои действия; 

 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — 
секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, 

метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 
 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

 
 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления 
с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 
однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к 
действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить 
его значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 
арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 



 использовать свойства арифметических действий для удобства 
вычислений; 

 
 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.).

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 
 устанавливать зависимость между величинами, представленными в 

задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор 
действий;

 решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и 
задачи, связанные с повседневной жизнью;

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее 
доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 
задачи.

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи в 3—4 действия;

 находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры

Выпускник научится: 

 
 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости;

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 
отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, 
прямоугольник, квадрат, окружность, круг);

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 
(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.



Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и 

называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 
Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка;

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 
прямоугольника и квадрата;

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно 
(на глаз).

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 читать несложные готовые таблицы;

 заполнять несложные готовые таблицы;

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы.

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы;

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 
столбцах несложных таблиц и диаграмм;

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и 
слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все»,
«некоторые», «не»); 

 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), 
план поиска информации;

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной 
форме (таблицы и диаграммы);

 планировать несложные исследования, собирать и представлять 
полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;



 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать 
выводы и прогнозы).

 

1.2.5.7. Основы религиозных культур и светской этики 

 
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области 

(учебному предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом 

содержания примерных рабочих программ по Основам православной культуры, 

Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам 

иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам 

светской этики. 

 
Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

 понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 
личности, семьи, общества; 

 поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на 
свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 
России, общепринятых в российском обществе нравственных нормах и 
ценностях; 

 осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 
нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

 развивать первоначальные представления о традиционных религиях 
народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в 

культуре, истории и современности, становлении российской 

государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на 
конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации; 

 
 ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

 

 
Основы православной культуры 

Выпускник научится: 



 раскрывать содержание основных составляющих православной 

христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 

священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 
семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

 
 ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории ее формирования в России;

 на примере православной религиозной традиции понимать значение 
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 
народов, российского общества, в истории России;

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры 
в жизни людей и общества;

 соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 
христианской религиозной морали;

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 
готовить сообщения по выбранным темам.

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 
 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на 
основе традиционных для российского общества, народов России 
духовно-нравственных ценностей;

 устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры 
и поведением людей, общественными явлениями;

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 
интересов сограждан;

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 
аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных 
предметов на последующих уровнях общего образования.

 
Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и



праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 
искусство, отношение к труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной 
традиции, истории ее формирования в России;

 на примере исламской религиозной традиции понимать значение 
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 
народов, российского общества, в истории России;

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры 
в жизни людей и общества;

 соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской 
религиозной морали;

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 
готовить сообщения по выбранным темам.

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 
 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на 
основе традиционных для российского общества, народов России 
духовно-нравственных ценностей;

 устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 
поведением людей, общественными явлениями;

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 
интересов сограждан;

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 
аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных 
предметов на последующих уровнях общего образования.

 
Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, 
духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 
праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 
искусство, отношение к труду и др.);



 ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной 
традиции, истории ее формирования в России;

 на примере буддийской религиозной традиции понимать значение 
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 
народов, российского общества, в истории России;

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры 
в жизни людей и общества;

 соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской 
религиозной морали;

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 
готовить сообщения по выбранным темам.

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 
 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на 
основе традиционных для российского общества, народов России 
духовно-нравственных ценностей;

 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 
поведением людей, общественными явлениями;

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 
интересов сограждан;

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 
аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных 
предметов на последующих уровнях общего образования.

 
Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, 
духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 
праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 
искусство, отношение к труду и др.);

 ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной 
традиции, истории ее формирования в России;



 на примере иудейской религиозной традиции понимать значение 
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 
народов, российского общества, в истории России;

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры 
в жизни людей и общества;

 соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской 
религиозной морали;

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 
готовить сообщения по выбранным темам.

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 
 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на 
основе традиционных для российского общества, народов России 
духовно-нравственных ценностей;

 устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 
поведением людей, общественными явлениями;

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 
интересов сограждан;

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 
аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных 
предметов на последующих уровнях общего образования.

 
Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

 
 раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных 

культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, 
сооружения,

 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы 

отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение 

к труду и др.); 

 
 ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций 

православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в 
России;



 понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни 
людей, семей, народов, российского общества, в истории России;

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры 
в жизни людей и общества;

 соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 

морали;

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 
готовить сообщения по выбранным темам.

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 
 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на 
основе традиционных для российского общества, народов России 
духовно-нравственных ценностей;

 устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 
поведением людей, общественными явлениями;

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 
интересов сограждан;

 акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных 
аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных 
предметов на последующих уровнях общего образования.

 
Основы светской этики 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, 
правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации 

(отношение к природе, историческому и культурному наследию народов 

России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и 
народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.);

 на примере российской светской этики понимать значение нравственных 
ценностей, идеалов в жизни людей, общества;

 излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в 
жизни людей и общества;



 соотносить нравственные формы поведения с нормами российской 
светской (гражданской) этики;

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 
готовить сообщения по выбранным темам.

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 
 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на 
основе общепринятых в российском обществе норм светской 
(гражданской) этики;

 устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской 
этики и поведением людей, общественными явлениями;

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 
интересов сограждан;

 акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого 
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 
уровнях общего образования.

 
1.2.5.8. Окружающий мир 

 
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на 

уровне начального общего образования: 

 
 получат возможность расширить, систематизировать и углубить 

исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях 

как компонентах единого мира, овладеть основами практико- 
ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 

целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его 
историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в 
контексте ценностей многонационального российского общества, а также 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

 
 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 

миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и 
социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст 



учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 
восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

 получат возможность осознать свое место в мире на основе единства 
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 
осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой, 
что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории 
и культуре других народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить 

опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные 
связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под 

воздействием человека, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными 
навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ- 

средствами, поиска информации в электронных источниках и 
контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде 

текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 
развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

 
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

 
 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 
живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 



 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 
признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 
классификацию изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 
используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 
приборы; следовать инструкциям 

 и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и 
извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 
собственных устных или письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в 
том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой 
информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения 
явлений или описания свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 
природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 
необходимости бережного отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 
примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 
безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и 

 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего 

здоровья. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 
 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки 
информации, готовить небольшие презентации по результатам 
наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 
использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 
конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести 
ответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологичного 



поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 
сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила 
рационального питания и личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 
среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 
познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

 
 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 
находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, 
свой регион и его главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 
исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить 
место изученных событий на «ленте времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), 
находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям 

своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 
группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции 
развития этических чувств, доброжелательности и 
эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других 
людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 
детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, 
ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 
письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 
 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 



 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и 
фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на 
будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира 
человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 
образовательной организации, социума, этноса, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной 
среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути ее 
достижения; договариваться о распределении функций и ролей; 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

 

1.2.5.9. Изобразительное искусство 

 
В результате изучения изобразительного искусства на уровне 

начального общего образования у обучающихся: 

 
 будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 
творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 
выразительных возможностях языка искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и 
воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 
формироваться основы анализа произведения искусства; будут 
проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 
действительности и художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных 

моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, 

отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и 

недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и 

действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 

нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, 



взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, 

ответственности за другого человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого 
потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 
разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению 
трудностей, открытость миру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 
культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и 
духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием 
понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 
разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального 
народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 
ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю 
России, появится осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

 
Обучающиеся: 

 
 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 
произведений пластических искусств и в различных видах 
художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, 
архитектуре, художественном конструировании, декоративно- 
прикладном искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего 
мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные 
образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и представления о 
пластических искусствах для выполнения учебных и художественно- 
практических задач, познакомятся с возможностями использования в 
творчестве различных ИКТ-средств; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся 
вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 
жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого 
человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 
полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 
выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 



самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 
повседневной жизни. 

 
Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

 
 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественнотворческой

 деятельности, используя различные художественные материалы и приемы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

 
 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

 
 эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественнотворческой деятельности 
характер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами 
художественного образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 
своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 
природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и 
т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и 
художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль 
и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 
 воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать 
сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 
архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

 высказывать аргументированное суждение о художественных 
произведениях, изображающих природу и человека в различных 
эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 



 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 
пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: 
композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного 
художественнотворческого замысла; 

 
 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 
красками; использовать их для передачи художественного замысла в 
собственной учебнотворческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 
декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на 
плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные 
черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 
форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 
простые формы для создания выразительных образов в живописи, 
скульптуре, графике, художественном конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 
узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм 
и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественнотворческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учетом 

местных условий). 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественнотворческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 
оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

 
 моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 
существа и построек средствами изобразительного искусства и 
компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 
язык компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 



О чем говорит 

искусство? Выпускник 

научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 
художественнотворческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи 
(передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и 

скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта) с 
опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 
 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу 
представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять 
терпимость к другим вкусам и мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое 
отношение к ним; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 
участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.5.10. 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. 

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 домашнего музицирования, 

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 
 

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 
человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 
интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 
произведению; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 
произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и 
игре на музыкальных инструментах. 

 
Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться 

распознавать виды познавательной, музыкально-исполнительской и творческой 



деятельности. Основные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на 

принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление личности 

школьника, включающее формирование его духовно- нравственных качеств, 

музыкальной культуры, развитие музыкально- исполнительских и творческих 

способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы 

позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и 

музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

 Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их 

авторов. 

 Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, 
отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, 
регистр. 

 Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах 
интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при 
создании образа. 

 Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, 
духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных 
инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных 
инструментов. 

 Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов 
(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, 
смешанных, а также народного, академического, церковного) и их 
исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

 Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) 
музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического 
оркестра и оркестра русских народных инструментов. 

 

 Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях 
музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых 
двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо. 

 Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных 

произведениях. 

 Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 
отечественной и зарубежной классики. 

 Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 
маршеобразных движений, пластического интонирования. 

 
Хоровое пение 



Обучающийся: 

 Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

 Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 
сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

 Знает о способах и приемах выразительного музыкального 

интонирования. 

 
 Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание. 

 Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет 
твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. 
Поет доступным по силе, не форсированным звуком. 

 Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, 
отчетливо произносит согласные; использует средства артикуляции для 
достижения выразительности исполнения. 

 Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с 
элементами двухголосия. 

 
Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

 
 Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах 

детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и 
др. 

 Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

 

 Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио 
(простейшее двух-трехголосие). Владеет основами игры в детском 
оркестре, инструментальном ансамбле. 

 Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, 
в том числе тембровые возможности синтезатора. 

 
Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

 
 Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, 

громкость. 

 Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное 
представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху 
попевок и простых песен. 



 Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. 

Акцент 

в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание 

восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических 

упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых 

партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в 

движении. 

 
 Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 

 Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в 

объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй 
октав, пение по нотам выученных по слуху простейших попевок 

(двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по 

нотам хоровых и оркестровых партий. 

 Интервалы в пределах октавы. 

 Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в игровых 
упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания 
музыки. 

 
 Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

 Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, 
заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная 
форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего 

образования обучающийся получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы 
в различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации 
музыки, игре на детских и других музыкальных инструментах, 
музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально- 
творческую деятельность; музицировать; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 
письме при пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного 
самовыражения и участвовать в коллективной творческой 
деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 
образов; 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 
инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально- 
поэтического творчества народов мира; 



 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно- 

массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, 

музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции 
(фонотека, видеотека). 

 
1.2.5.11. Технология 

 
В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о 

предметном мире как основной среде обитания современного человека, о 

гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 
отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним 
в целях сохранения и развития культурных традиций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 
дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 
материальной культуры; 

 получат общее представление о мире профессий, их социальном 
значении, истории возникновения и развития; 

 

 научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, 
при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 
художественно-декоративных и других изделий. 

 
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско- 

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики  

рук. 

 

Обучающиеся: 

 
 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, 
получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 
учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 

целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение 

ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, 

приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 

уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 



 
 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 
анализа, классификации, обобщения; 

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования 
предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 
преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, 

с его основными устройствами, их назначением; приобретут 

первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: 

текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами 
поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 
самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать 
за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать 
доступную помощь по хозяйству. 

 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение 

к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

 

 иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе 
традиционных народных промыслах и ремеслах, современных 
профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их 
особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 
соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), 
прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в 
практической деятельности; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 
опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить 
коррективы в выполняемые действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 



домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в 
предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего 
региона, так и страны, и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 
руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 
группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, 
воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 
комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Выпускник научится: 

 
 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 
 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в 
соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки 
(при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, 
сборке и отделке изделия); 

 применять приемы рациональной безопасной работы ручными 
инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими 
(ножницы) и колющими (швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: 

распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять 
разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисунками




Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 
последовательность реализации собственного или предложенного учителем 
замысла; 

 
 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 



комбинировать художественные технологии в соответствии с 
конструктивной или декоративнохудожественной задачей.

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

 
 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей;

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 
вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 
свойств конструкции;

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 
чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.

Выпускник получит возможность научиться: 

 
 соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их разверток;

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной

конструкторской задачи или передачи определенной 

художественноэстетической информации; воплощать этот образ в 
материале. 

 
Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

 
 выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением 

базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя 
безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку);

 пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 
информации;

 пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 
простыми информационными объектами (текстом, рисунками, 
доступными электронными ресурсами).

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными 
приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в 

сети Интернет, а также познакомится с доступными способами ее 

получения, хранения, переработки. 

 

 
1.2.5.12. Физическая культура 



 
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 
культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

 
В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего 

образования начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и 
трудовой деятельности. 

 
Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в понятиях  «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 
здоровья, развития основных физических качеств; 

 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 
культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, 
укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 
основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 
равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, 
направленные на их развитие; 

 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 
культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и 
подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 
 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 
здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей 
учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, 
физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 
 отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными 
правилами; 



 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 
соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 
(спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 
взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и 
физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, 
равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести 
систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 
 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 
занятий по развитию физических качеств; 

 
 выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения 
и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по 
частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять организующие строевые команды и приемы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 
(перекладина, гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 
броски мячей разного веса и объема); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 
функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 
комбинации; 



 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 
1.2.5.13. Ритмика 

 
В результате обучения по курсу «Ритмика» на ступени начального 

общего образования обучающиеся: 
 

начнут понимать значение занятий ритмикой для укрепления здоровья, 
физического развития; 

 
начнут осознанно использовать знания при планировании и соблюдении 
режима дня, выполнении физических упражнений и во время подвижных игр 

на досуге; 

 
узнают о положительном влиянии занятий на развитие системы дыхания и 

кровообращения. 

 
Выпускник научится: 

 
 соблюдать правила культурного поведения, правила техники 

безопасности в целях предупреждения травматизма на уроках ритмики; 

 организовывать место занятий танцевальными упражнениями; 

 выполнять требования к внешнему виду (форме) учащегося на уроках 
ритмики; 

 составлять небольшие танцевальные комбинации в целях применения их 
на практике; 

 понимать основы хореографии, с целью использования их в своей жизни. 

Выпускник получит возможность: узнать о роли искусства в различных 

сферах жизнедеятельности человека; 

 
 познакомиться с историей становления танцевальной культуры у 

различных народов мира; 

 познакомиться с основными музыкально – ритмическими понятиями и 
выразительными средствами музыки и танца. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы начального общего 

образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система 



оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований 

ФГОС НОО к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и направлена на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. 

 
Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность 

педагогам и обучающимся освоить эффективные средства управления учебной 

деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты. 

 
В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые 
результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования. 

 
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

 
образования. Ее основными функциями являются ориентация 

образовательной деятельности на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательной деятельностью. 

 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений 

обучающихся и оценка результатов деятельности МБОУ «Гимназия №31» и 

педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник 

научится» для каждой программы, предмета, курса. При оценке результатов 

деятельности МБОУ «Гимназия №31» и работников образования основным 

объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться» для каждой учебной программы. 

 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: 



личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и 
использование персонифицированной информации возможно только в 

рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах 

допустимо предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 
обучающимися образовательных результатах. 

 
Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 

образовательных отношений. В частности, итоговая оценка обучающихся 

определяется с учетом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

 
Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

Согласно этому подходу за точку отсчета принимается не «идеальный 

образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя 

допущенные ошибки и недочеты формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», 

при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это 

позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности результаты, 

продемонстрированные учеником, соотносятся с оценками типа: 

 
 «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении 

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 
учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 
избирательности) интересов. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Направления оценочной деятельности в соответствии с п. 3 статьи 28 

Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

осуществляются посредством внутренней системы оценки качества 
образования (ВСОКО). 



Под ВСОКО понимается непрерывный контроль (оценка) качества 
образования с целью определения уровня его соответствия установленным 

нормам и принятие управленческих решений, направленных на повышение 

качества образования в общеобразовательной организации. 

 
Функционирование ВСОКО регламентируется локальными нормативными 

актами школы. Объект и содержание оценки по двум направлениям 
оценочной деятельности, а также перечень локальных нормативных актов, 

регламентирующих ВСОКО, представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

 

Направления оценочной деятельности 
 

 
 

  

Оценка достижений 

  Оценка эффективности 

 

 
обучающихся 

  
деятельности образовательной 

 
организации 

  

 

 

 
Объект 

 

 

 
Достижения обучающихся 

Образовательная деятельность 

(деятельность по реализации 

 
основной 

 
образовательной 

программы) 
 

    Определение качества реализации 

 
Определение степени (уровня) программ содержательного раздела 

 достижения обучающимися основной образовательной 

 

 
Содержание 

личностных, метапредметных и программы начального общего 

 

 
оценки 

предметных результатов освоения образования. 
   

 
основной 

 
образовательной 

 
Определение 

 
уровня 

 
соответствия 

 программы начальногообщего профессиональной компетентности 

 
образования 

 
педагогов 

 
требованиям 



  профессиональных стандартов 

 Положение о формах,  

 периодичности, порядке текущего  

  
Приказ о внесении изменений в 

Локальные контроля успеваемости и 
 

  
образовательные программы МБОУ 

нормативные промежуточной аттестации 
 

  
«СОШ №22» 

акты обучающихся МБОУ «СОШ №22 
 

 
» 

 

 
Положение о портфолио 

 

 
 

 

1.3.2. Оценка достижений обучающихся 

 

 

В соответствии с п. 19.9 ч. 3 Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования система оценки 

обеспечивает «комплексный подход к оценке результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов начального общего образования». Оценка каждой группы 

планируемых результатов имеет свою специфику (таблица 2). 

 

 

 

 

 

Таблица 2 

 

Оценка планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования 

 

 
 

 Личностные Метапредметные Предметные 

 

Критерии 

Личностные Метапредметные Предметные 

планируемые планируемые планируемые 



 результаты результаты результаты 

   Разнообразные 

   
методы и формы, 

взаимно 

   

 
Групповой проект. 

дополняющие друг 

друга 

  
Комплексная работа (стандартизированные 

 Диагностическое   

  
(Чтение. Работа с письменные и устные 

 
обследование на основе 

  

Процедуры 
 

текстом). работы, проекты, 

 
метода экспертных 

  

  
Комплексная работа практические работы, 

 
оценок 

  

  
(формирование ИКТ- 

компетентности). 

творческие работы, 

самоанализ и 

   
самооценка, 

наблюдения, 

   
испытания (тесты) и 

иное) 

  Тексты комплексных 

работ, спецификации, 

включающие 

перечень 

проверяемых 

планируемых 

результатов, 

рекомендации по 

оцениванию 

 



 Диагностические отдельных заданий и Оценочные  

 
карты, рекомендации работы в целом, материалы различных 

 
по определению инструкции 

 
по видов, включающие 

Состав итоговой оценки, проведению. 
  

тексты для учащихся 

инструментария инструкция к 
   

и рекомендации по 

 
проведению Текст задания для проведению и оценке 

 
диагностического группового проекта, работы для учителя 

 
обследования лист планирования и 

 

  
продвижения 

 
по 

 

  
заданию, лист 

 

  самооценки,    

  
рекомендации по 

 

  
организации работы 

 

  
групп, 

    

  информационные   

  
ресурсы, карта 

 

  
наблюдений. 

  

 Обобщенный Персонифицирован-  Персонифицирован- 

неперсонифицирован- ная оценка уровня ная оценка уровня 

ный анализ результатов достижения 
 

достижения 
 

 

 

 

 

 
 

 

    

 диагностического метапредметных предметных 

 
обследования, планируемых планируемых 

Формы отражающий динамику результатов, результатов, 

представления достижения отражающая отражающая 



результатов обучающимися динамику их динамику их 

личностных 
 

достижения 
 

достижения 
 

планируемых  учащимися.  учащимися.  

результатов.     
 

 электронные  

   

 
 

 

 
 

электронные 

  
журналы, 

 

    

 
журналы, 

 
 

 четырехбалльная 

   

 
 

 

 
 

шкалы 

  
шкала 

 

    

 
оценивания 

  
оценивания, 

 

    
 

 

 
уровневая шкала 

      
оценивания. 

 

    При оценке метапредметных и предметных 

   
планируемых результатов используется 

 К результатам уровневый подход, планируемые результаты 

 
индивидуальных разделены на два блока: 

    

 
достижений 

  
обучающийся научится   – достижение 

 

 
Границы 

обучающихся, не 
 

планируемых результатов оценивается в 

 

 
применения 

выносимым на 
 

рамках промежуточной аттестации и 

 

 
системы оценки 

промежуточную 
 

текущего контроля успеваемости с 

 
аттестацию, относятся 

  
использованием 

 
персонифицированных 

 
личностные 

  
процедур; 

     

 
планируемые 

  

 
обучающийся получит возможность 

 
результаты 

  
научиться – для оценки планируемых 

 



 

результатов используются 

неперсонифицированные процедуры. 

 



В состав основной образовательной программы начального общего 
образования    МБОУ «СОШ №22» включены: 

 

 оценочные материалы, включенные в учебно-методические комплекты (в 
соответствии со статьей 18 п. 4 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» должны использоваться оценочные материалы, 
включенные в учебные пособия, выпущенные организациями, входящими 

в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 

г. № 699)

 оценочные материалы, разработанные учителями МБОУ «СОШ №22».

В соответствии с п. 19.9 ч. 2 Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования система оценки 

ориентирует «образовательную деятельность на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов начального общего образования 

иформирование универсальных учебных действий». Выполнение данного 

требования обеспечивается комплексным подходом к оценке результатов . 

Система оценки как комплекс оценочных процедур мотивирует учащихся на 

достижение планируемых результатов различных групп, но важным условием 

повышения уровня мотивации к образованию в течение всей жизни, освоению 

умения учиться является реализация программы формирования универсальных 

учебных действий, включающей типовую задачу «Технология безотметочного 

оценивания». Применение данной технологии позволяет сократить количество 

оценочных процедур, проводимых учителем на уроках, переориентировать 

систему оценки с «накопления отметок» на фиксацию достигнутых учащимися  

планируемых результатов, а также обеспечить формирование у учащихся 

универсальных учебных действий – контроля, оценки, познавательной рефлексии 

и смыслообразования. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации 

об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных 

отношений. В частности, при анализе результатов промежуточной аттестации 

обучающихся учитывается их стартовый уровень и динамика образовательных 

достижений. 

 
1.3.1.1. Оценка личностных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования. 

 



Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность,  

школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие 

три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции 
обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства 

гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 
учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, 

«что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого 

разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учету позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее разрешении; 
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

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

 
 сформированности внутренней позиции обучающегося, ориентации на 

содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 
сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на 

образец поведения

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство 

гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества 
исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей 

национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 

развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 
других людей;

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

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к 

новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых 



знаний и умений, мотивацию достижения результата, стремление к 

совершенствованию своих способностей; знания моральных норм и 

сформированности моральноэтических суждений, способности к решению 

моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек 

зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты 

выпускников при получении начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

 
В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим 

принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

обучающихся и включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;

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

 систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить 
успешную реализацию задач начального общего образования.

Другой формой оценки личностных результатов является оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым 

необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе  

систематического наблюдения за ходом психического развития ребенка на основе  

представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития 

— в форме возрастнопсихологического консультирования. Такая оценка 

осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся 

или педагогов (или администрации МБОУ «Гимназия №31» при согласии 

родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

 
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая урочную и внеурочную 

деятельность, деятельность классного руководителя, внешкольную деятельность. 

В личностных планируемых результатах отсутствует уровневый подход, так как 

данная группа планируемых результатов не выносится на промежуточную 

аттестацию обучающихся. 

 
Структура представления личностных планируемых результатов позволяет 

выделить личностные планируемые результаты, которые подлежат 

развитию/формированию в образовательной деятельности и диагностике. 



 
При отборе личностных результатов, подлежащих диагностике в первом классе, 

во втором, третьем и четвёртых классах учитывались целевые ориентиры на этапе 
завершения дошкольного образования и положения психолого-педагогической 

науки о возрастных особенностях младших 

школьников (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин, В. 
С. Мухина, Л. Ф. Обухова, М. В. Гамезо, А. Г. Асмолов. В. В. Рубцов и др.). 

 
Показателями, которые соответствуют личностным результатам освоения ООП 

НОО являются следующие: 

 проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; 

 
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 
видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 
котором он живет; 

 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности. 

Описание диагностического инструментария, соответствующего обозначенным 
требованиям, представлено в Программе духовно-нравственного развития, 
воспитания обучающихся. 

 
Требования к инструментарию оценивания личностных результатов: 

 
 процедуры должны отвечать этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребенка и конфиденциальности; 

 проведение в форме, не представляющей угрозы личности, 
психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. 



1.3.1.2. Оценка метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия»,      
«Коммуникативные       универсальные       учебные       действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего 

образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 
компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 
Критериями сформированности метапредметных планируемых результатов 
являются три блока универсальных учебных действий: 

 регулятивные – оцениваются при выполнении группового проекта и 
частично комплексных работ; 

 познавательные – оцениваются в процессе выполнения комплексных работ 
и частично в групповом проекте (в части работы с информационными 
ресурсами); 

 коммуникативные – в ходе выполнения группового проекта. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью. К ним относятся: 

 
 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации и искать средства ее 
осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, 

вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера 

ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 
существенной информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаковосимволические средства для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 
учебнопознавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению 
аналогий, отнесения к известным понятиям; 



 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 
действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этой деятельности. 
Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 
содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть 
качественно оценен и измерен в следующих основных формах. 
Вопервых, достижение метапредметных результатов может выступать как 

результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 
универсальных учебных действий. 

Вовторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами учебных 
предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов 

по отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения 

проверочных заданий по математике, русскому языку, родному (нерусскому) 

языку (далее — родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и 

другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно 

сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных 

действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы 

обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных учебных действий. 
Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 
успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В 

частности, широкие возможности для оценки сформированности метапредметных 

результатов открывает использование проверочных заданий, успешное 
выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального 

учебного действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в 

структуре учебной деятельности обучающегося место операции, выступая 

средством, а не целью активности ребенка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов проводится в ходе 

различных процедур: в итоговых проверочных работах по предметам или в 

комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять 

оценку (прямую или опосредованную) сформированности большинства 

познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также 

опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть 

оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, 

которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной 

итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки 



отслеживается уровень сформированности такого умения, как взаимодействие с 

партнером: ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; 

стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в 

отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности 

всей системы начального образования (например, обеспечиваемые системой 

начального образования уровень включенности детей в учебную деятельность,  

уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), 

проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных 

предметов и оцениваться при выполнении контрольных работ (чаще 

стандартизированных) по отдельным предметам. Однако в этом случае причиной 

невыполнения задания может быть как несформированный метапредметный 

результат, так и предметный. Поэтому целесообразно проводить диагностические 

работы на межпредметной основе, позволяющей оценивать только 

метапредметные планируемые результаты. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательной деятельности, но 

преимущественно в урочной и внеурочной деятельности. При оценке 

метапредметных планируемых результатов используется уровневый 

подход: 

«обучающийся научится», «обучающийся получит возможность научиться». 

Результаты второго блока оцениваются в ходе мониторинговых 

неперсонифицированных процедур, но не выносятся на текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию. 

 
Перечень метапредметных результатов, подлежащих оцениванию в текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации, представлен в разделе 

«Метапредметные планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования». Структура представления 

метапредметных планируемых результатов позволяет выделить результаты, 

которые подлежат формированию в образовательной деятельности 

 
и которые подлежат оценке по каждому году обучения. 

Диагностические работы по оценке метапредметных планируемых результатов – 

групповые проекты и комплексные работы – в рамках текущего контроля 



успеваемости с фиксацией оценки в журнале проводятся 1 раз в год. Если 

проводятся обучающие групповые проекты и комплексные работы, то они 

оцениваются с помощью технологии безотметочного оценивания, которая 

ориентирует учащегося на выявление затруднений и определение способов их 

преодоления. 

Количество оценочных процедур по классам 
 

 
 

Диагностическая работа 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Групповой проект - 1 1 1 

Комплексная работа по  

1 

 

1 

 

1 

 

1 «Чтению. Работе с 

текстом» 

Комплексная работа  

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

«Формированию ИКТ- 

компетентности 

обучающихся» 

 

Сроки проведения: 3 - 4 четверть. 

Ответственные: учителя. 

Форма представления результатов: анализ выполнения работ учащимися. 

 

 
1.3.1.3. Оценка предметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам, 

представленным в учебном плане. В соответствии с требованиями к результатам 

ФГОС начального общего образования «предметные результаты включают 

освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт 

специфической для данной предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира». 

 
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенным в ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, вопервых, 

систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается 



через учебный материал различных курсов (далее — систему предметных 

знаний), и, вовторых, систему формируемых действий с учебным материалом 

(далее — систему предметных действий), которые направлены на применение 

знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний (система основополагающих элементов научного 

знания по предмету, лежащих в основе современной научной картины мира) – 

важнейшая составляющая предметных результатов. В ней можно выделить 

опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения предмета. 

 
К опорным знаниям относятся: ключевые теории, идеи, понятия, факты, 

методы. На уровне начального общего образования к опорной системе знаний 

отнесѐн понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет 
учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения 
основных задач образования на данном уровне образования, опорного характера 
изучаемого материала для последующего обучения, а также с учетом принципа 
реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинством 
обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, 
умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для 
успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной 
работы учителя могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

 
При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в 

стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, 

объектом оценки предметных результатов являются действия с предметным 

содержанием, выполняемые обучающимися. 

 
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных 

действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего 

познавательные: использование знаковосимволических средств; моделирование; 

сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и 

обобщения; установление связей (в том числе причинноследственных) и 

аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через 

специфику предмета, например, выполняются с разными объектами — с числами и 

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 

словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами 

живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями 

и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий 

сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 
«предметную» окраску. 



 
Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 

образовательная деятельность ориентирована на достижение планируемых 

результатов. 

• предметным действиям следует отнести также действия, которые 

присущи главным образом только конкретному предмету и овладение которыми  

необходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего изучения 

предмета (в частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в 

курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приемы лепки,  

рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, 

переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся 

решать разнообразные по содержанию и сложности классы 

учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 

 
Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, 

отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

Сроки проведения оценочных процедур фиксируются в рабочих программах 
учебных предметов и в поурочном планировании.  

 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

Согласно этому подходу за точку отсчета принимается не «идеальный образец», 

при котором оценка ученика формируется через отсчитывание «методом 

вычитания» и фиксирование допущенных ошибок и недочетов, а необходимый 

для продолжения образования и реально достигаемый большинством 

обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Поэтому оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это 

позволяет поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. Выставление отметок 

на основе принципа сложения зафиксировано в Положении о портфолио. 

 

1.3.3. Промежуточная аттестация 

 

 



На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или 

невозможности) продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 

научится» планируемых результатов начального общего образования. 

 
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале 

опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований. 

 
При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку, родному языку и математике и овладение 

следующими метапредметными действиями: 

 
 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией;

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками.

Промежуточная аттестация   в 1-4 классах МБОУ «Гимназия №31» 

осуществляется на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, требований государственных 

образовательных программ, критериев оценки соответствия знаний обучающихся 

учебной программе данного года обучения, Устава общеобразовательного 

учреждения, Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Гимназия 

№31». 

Согласно «Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Гимназия 

№31», к промежуточной аттестации относится аттестация обучающихся по 

итогам обучения в 1-4 классах. Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 

классов проводится в форме годового оценивания результатов ученика по 

предметам основной образовательной программы, в первых классах 

применяются критерии «освоил», «не освоил». 

Для лиц, обучающихся в форме семейного образования и самообразования, 

промежуточная аттестация проводится по итогам обучения в 1-4 классах. 
Годовая оценка выставляется на основании среднеарифметических четвертных 
(полугодовых) оценок по правилам математического округления. В случае 
спорных оценок за четверти (3,3,4,4; 4,4,5,5 и т.п.) или за полугодие (3,4; 



4,5 и т.п.) годовая оценка выставляется на основании среднеарифметических 

четвертных (полугодовых) значений, округленных до сотых, как среднее 

арифметическое этих значений, округленное до целого числа по правилам 

математического округления. 
Классные руководители обязаны довести до сведения обучающихся и их 
родителей (законных представителей) итоги промежуточной аттестации. 

В случае несогласия обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

результатами промежуточной аттестации выставленная оценка может быть 

пересмотрена. В этом случае для пересмотра на основании письменного 

заявления родителей (законных представителей) на имя директора школы и 

приказа директора создается конфликтная комиссия из трех педагогических 

работников школы, которая в форме письменной работы или устного 

собеседования в присутствии родителей (законных представителей) 
обучающегося определяет соответствие выставленной оценки за промежуточную 
аттестацию по предмету фактическому уровню знаний. 
По итогам работы комиссии оценка, выставленная за промежуточную 

аттестацию, может быть понижена, повышена или остаться без изменения. 

Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. 
Положительные результаты промежуточной аттестации являются в соответствии 

с решением педагогического совета основанием для перевода обучающегося в 

следующий класс и выставляются в личное дело обучающегося. 

Обучающиеся, в полном объеме освоившие образовательную программу 

начального общего образования и успешно прошедшие промежуточную 

аттестацию за учебный год, переводятся в следующий класс. Перевод 

обучающихся в следующий класс осуществляется по решению педагогического 

совета и оформляется приказом директора школы. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Гимназия, 
родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося создают 

условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечивают контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, не 

более двух раз в сроки, определяемые приказом директора школы, в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности. В указанный 

период не включается время болезни обучающегося. 

Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз школой создается комиссия. Регламент работы и 

состав комиссии определяются приказом директора школы. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 
следующий класс условно. 

 
Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 



 
адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 
индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать 

образование в школе. 
Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы начального 

общего образования, не допускаются к обучению на следующем уровне общего  

образования. 

Обучающиеся, успешно ликвидировавшие академическую задолженность в 

установленные сроки, продолжают обучение в данном классе. Педагогическим  

советом школы принимается решение о переводе обучающегося, на основании 

которого директором школы издаётся приказ. В классный журнал предыдущего 

года вносится соответствующая запись рядом с записью об условном переводе. 
Индивидуальные сроки проведения промежуточной аттестации могут быть 

установлены школой для следующих категорий обучающихся по заявлению их 

родителей (законных представителей): 

 выезжающих на учебно-тренировочные сборы, олимпиады школьников, 
Всероссийские или международные спортивные соревнования, конкурсы, 
смотры, тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

 для экстернов; 

 для иных обучающихся по решению педагогического совета. 

Ответственные: классные руководители, зам. директора по УВР. 

 

Педагогический совет МБОУ «Гимназия №31» на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его на следующий уровень общего образования. 

 
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение 

о переводе на следующий уровень общего образования принимается 

педагогическим советом с учетом динамики образовательных достижений 

обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне. В случае если для проведения итоговых работ 

используется единый, централизованно разработанный инструментарий, 

наиболее целесообразной формой оценки деятельности МБОУ «Гимназия №31» 

начального общего образования является регулярный мониторинг 

результатов выполнения итоговых работ. 



2. Содержательный раздел. 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования 

 

2.1.1. Понятие, функции и виды универсальных учебных действий. 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» 

означает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. Способность обучающегося самостоятельно 

успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, 

включая самостоятельную организацию этого процесса, т. е. умение учиться,  

обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые 

действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включающей осознание её целевой направленности, 

ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, 

достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 

обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 

действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка). 

 
2.1.2. Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и 

оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 

процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 



учащегося независимо от её специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Программа формирования универсальных учебных действий 

направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать реализации 

развивающего потенциала общего среднего образования, развитию системы 

универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа 

образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться,  

способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается 

путём как освоения обучающимися конкретных предметных знаний и 

навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного 

присвоения ими нового социального опыта. При этом знания, умения и 

навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий, если они формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. 

Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов 

универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий для 

начального общего образования: 

• устанавливает ценностные ориентиры начального общего 

образования; 

• определяет понятие, функции, состав и характеристики 

универсальных учебных действий в младшем школьном возрасте; 

• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

Цель программы: создание условий для реализации технологии 

формирования УУД на начальной ступени общего образования 

Задачи программы: актуализация ценностных ориентиров 

содержания начального общего образования, необходимых для 

разработки рабочих учебных программ и программы внеурочной 

деятельности; разработка механизмов взаимосвязи универсальных 

учебных действий и содержания учебных предметов; уточнение 

характеристик личностных результатов и регулятивных, познавательных, 



коммуникативных УУД; описание типовых задач формирования УУД; 

разработка преемственных связей формирования УУД при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию. 

Программа формирования универсальных учебных действий 

содержит: 

- пояснительную записку; 

- описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования; 

- характеристики личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий; 

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов ; 

 

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий; 

-описание преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий по ступеням общего образования . 

Ценностные ориентиры содержания образования на ступени 

начального общего образования сформулированы в Стандарте и 

Примерной основной образовательной программе образовательного 

учреждения. К ним относятся: 

– формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

– формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: доброжелательности, доверия и внимания к 

людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, 

кто в ней нуждается; 

– развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма; 

– развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: развитие широких познавательных 

интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и 

творчества; формирование умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: 

– развитие   самостоятельности,    инициативы    и    ответственности 

личности как условия ее самоактуализации. 

 

2.1.3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся. 

 

 



В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям 

общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный, познавательный и коммуникативный. 

Личностный блок связан с ценностно-смысловой ориентацией 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, умение выделить нравственный аспект 

поведения, ориентация в социальных ролях и межличностных 

отношениях). В соответствии с Примерной программой и планируемыми 

результатами (Раздел 

II) выделяется три вида личностных результатов: 

самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая 

ориентация: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи 

между целью учебной деятельности и еѐ мотивом, другими словами, 

между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради 

чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое 

значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать. 

- нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

целеполагание, планирование, осуществление учебных действий, 

прогнозирование, контроль, коррекция, оценка и саморегуляция: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ 

неизвестно; 

- планирование — определение последовательности 

промежуточных целей с учѐтом конечного результата; составление плана 

и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня 

усвоения знаний, его временных характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в 

план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата; внесение изменений в результат своей 

деятельности, исходя из оценки этого результата самим обучающимся, 

учителем, товарищами; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже 

усвоено и что ещѐ нужно усвоить, осознание качества и уровня 

усвоения; оценка результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий. 



Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, знаково-символические, информационные, логические. 

Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение 

методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения 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 официально-делового стилей; 

- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий 

составляют 

знаково-символические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

- 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 причинно-следственных связей, представление 

цепочек объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений; 

- доказательство; 



- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К коммуникативным 

действиям относятся: инициативное сотрудничество, планирование 

учебного сотрудничества, взаимодействие, управление коммуникацией: 

- 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 партнѐра — 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. 

Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и еѐ 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой 

предметной области. 

Основу определения характеристики результатов формирования 

универсальных учебных действий на разных этапах обучения составили: 

Примерная программа и планируемые результаты освоения Основной 

образовательной программы. 

(Раздел 1) 
 

 

 



Характеристика результатов формирования универсальных 

учебных действий на разных этапах обучения 

 

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД 

1 класс 



1. Ценить и принимать 
следующие   базовые 

1. Организовывать свое 
рабочее место под 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 

ценности: «добро», 
«терпение», «Родина», 

руководством учителя. 
2. Определять цель 

умения, которые будут 
сформированы на основе 

«природа», «семья». 
2. Уважать к своей семье, к 

выполнения заданий на 
уроке, во внеурочной 

изучения данного раздела. 
2. Отвечать на простые 

своим родственникам, 
любовь к родителям. 

деятельности, в жизненных 
ситуациях под руководством 

вопросы учителя, находить 
нужную информацию в 

3. Освоить роли ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать жизненные 

ситуаций и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

учителя. 

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; определять 

тему. 

2 класс 



1. нить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к своему народу, 

к своей Родине. 

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 
учиться. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Соотносить выполненное 

задание с образцом, 

предложенным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие инструменты и 

более сложные приборы 

(циркуль). 

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания. 

2. Отвечать на простые и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать предметы, 

объекты по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно продолжать 

их по установленном 

правилу. 

4. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; составлять 

простой план . 

5. Определять, в каких 

источниках можно найти 

 следующим параметрам: 

легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении 

необходимую информацию 

для выполнения задания. 

6. Находить необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные простые 

выводы 

3 класс 
1. Ценить и принимать 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в 

следующие базовые организовывать свое рабочее учебнике: определять 

ценности: «добро», место в соответствии с целью умения, которые будут 

«терпение», «Родина», выполнения заданий. сформированы на основе 

«природа», «семья», «мир», 2. Самостоятельно изучения данного раздела; 

«настоящий друг», определять важность или определять круг своего 

«справедливость», «желание необходимость выполнения незнания; планировать свою 

понимать друг друга», различных задания в учебном работу по изучению 

«понимать позицию процессе и жизненных незнакомого материала. 

другого». ситуациях. 2. Самостоятельно 

2. Уважение к своему народу, 3. Определять цель учебной предполагать, какая 

к другим народам, деятельности с помощью дополнительная информация 

терпимость к обычаям и самостоятельно. буде нужна для изучения 

традициям других народов. 4. Определять план незнакомого материала; 

3. Освоение личностного выполнения заданий на отбирать необходимые 

смысла учения; желания уроках, внеурочной источники информации 



продолжать свою учебу. деятельности, жизненных среди предложенных 

4. Оценка жизненных ситуациях под руководством учителем словарей, 

ситуаций и поступков героев учителя. энциклопедий, справочников. 

художественных текстов с 5. Определять правильность 3. Извлекать информацию, 

точки зрения выполненного задания на представленную в разных 

общечеловеческих норм, основе сравнения с формах (текст, таблица, 

нравственных и этических предыдущими заданиями, схема, экспонат, модель, 

ценностей. или на основе различных а, иллюстрация и др.) 
 образцов. 4. Представлять информацию 
 6. Корректировать в виде текста, таблицы, 
 выполнение задания в схемы, в том числе с 
 соответствии с планом, помощью ИКТ. 
 условиями выполнения, 5.Анализировать, 
 результатом действий на сравнивать, группировать 
 определенном этапе. различные объекты, явления, 
 7. Использовать в работе факты. 
 литературу, инструменты,  

 приборы.  

 8. Оценка своего задания по  

 параметрам, заранее  

 представленным.  

4 класс 
1. Ценить и принимать 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в 
следующие базовые формулировать задание: учебнике: определять 

ценности: «добро», определять его цель, умения, которые будут 

«терпение», «Родина», планировать алгоритм его сформированы на основе 

«природа», «семья», «мир», выполнения, корректировать изучения данного раздела; 
«настоящий друг», работу по ходу его определять круг своего 

«справедливость», «желание выполнения, самостоятельно незнания; планировать свою 

понимать друг друга», оценивать. работу по изучению 

«понимать позицию 2. Использовать при незнакомого материала. 

другого», «народ», выполнения задания 2. Самостоятельно 

«национальность» и т.д. различные средства: предполагать, какая 

2. Уважение к своему справочную литературу, дополнительная информация 

народу, к другим народам, ИКТ, инструменты и буде нужна для изучения 

принятие ценностей других приборы. незнакомого материала; 

народов. 3.Определять самостоятельно отбирать необходимые 

3. Освоение личностного критерии оценивания, давать источники информации 

смысла учения; выбор самооценку. среди предложенных 

дальнейшего  учителем словарей, 

образовательного маршрута.  энциклопедий, справочников, 

4. Оценка жизненных  электронные диски. 

ситуаций и поступков героев  3. Сопоставлять и отбирать 

художественных текстов с  информацию, полученную из 

точки зрения  различных источников 

общечеловеческих норм,  (словари, энциклопедии, 

нравственных и этических  справочники, электронные 

ценностей, ценностей  диски, сеть Интернет). 

гражданина России.  4. Анализировать, 
  сравнивать, группировать 
  различные объекты, явления, 
  факты. 



  5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ, 

представлять информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или развѐрнутом 

виде. 
 

2.1.4. Связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов. 

 
Формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно- 

личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в 

рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения 

системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения 

важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На ступени начального общего образования имеет особое 

значение обеспечение при организации учебного процесса 

сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно- 

образного и знаково-символического мышления, исключающее риск 

развития формализма мышления, формирования псевдологического 

мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные 

предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного 

содержания и релевантных способов организации учебной деятельности 

обучающихся раскрывает определѐнные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Учебный предмет «Русский язык», обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования   логических 

действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных 

связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической 

формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава 



слова путѐм составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаѐт 

условия для формирования «языкового чутья» как результата 

ориентировки ребѐнка в грамматической и синтаксической структуре 

родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту 

форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение» включают формирование всех видов 

универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно- 

смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная 

деятельность, обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания 

художественной литературы, развитие эстетического восприятия. 

Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является 

трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. На ступени 

начального общего образования важным средством организации 

понимания авторской позиции, отношения автора к героям 

произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение» обеспечивают 

формирование следующих универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и 

ориентацию учащегося в системе личностных смыслов; 

• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа 

«Я» с героями литературных произведений посредством эмоционально- 

действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путѐм знакомства с 

героическим историческим прошлым своего народа, своей страны, 

своего края и 

переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и 

достижениям еѐ граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления 

себя с 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 

учѐтом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные средства; 

• умения   устанавливать    логическую    причинно-следственную 



последовательность событий и действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и 

дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования 

обобщѐнных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, 

поведение, эмоциональные состояние и переживания; уважение 

интересов партнѐра; умение слушать и слышать собеседника; вести 

диалог, излагать и обосновывать своѐ мнение в понятной для собеседника 

форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями 

других народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 

субкультуры создаѐт необходимые условия для формирования 

личностных универсальных действий – формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в еѐ 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». На ступени начального общего образования этот 

предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

действий, в первую    очередь    логических    и     алгоритмических, 

включая знаково-символические, а также планирование 

(последовательности действий по решению задач), систематизацию и 

структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, 

моделирование, дифференциацию существенных и несущественных 

условий, аксиоматику, формирование элементов системного мышления и 

приобретение основ информационной грамотности. Особое значение 

имеет математика для формирования общего приѐма решения задач как 

универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного 

действия осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на 

этой ступени образования. Моделирование включает в свой состав знаково-

символические действия: замещение, кодирование, 

декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение 



моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать системы 

социально принятых знаков и символов, существующих в современной 

культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую 

функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной 

научной картины природного и социокультурного мира, отношений 

человека с природой, обществом, другими людьми, государством, 

осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 

российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение 

предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоционально- ценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: 

• 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, 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и 

культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения; 

• развитие морально-этического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение 

предмета способствует принятию обучающимися правил здорового 

образа жизни, пониманию необходимости здорового  образа  жизни 

в интересах  укрепления физического, психического  и 

психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует 

формированию общепознавательных универсальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской 

деятельности, включая умения поиска и работы с информацией, в том 

числе с использованием различных средств ИКТ; 

• формированию действий замещения и моделирования 

(использования готовых моделей для объяснения явлений или выявления 

свойств объектов и создания моделей, в том числе в интерактивной среде); 



• формированию логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных характерных свойств; 

установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения 

обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных 

действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в 

творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, 

российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию 

музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной 

музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности 

и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные 

действия на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в 

музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на 

основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение 

музыки будет способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого 

предмета связан сформированием личностных, познавательных, 

регулятивных действий. 

Моделирующий  характер  изобразительной  деятельности создаѐт 

условия для формирования  общеучебных действий,  замещения и 

моделирования  в продуктивной  деятельности  учащихся  явлений и 

объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование 

является основой развития познания  ребѐнком  мира и  способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества 

и различий, аналогий, причинно- следственных связей и отношений. При 

создании  продукта   изобразительной деятельности особые  требования 

предъявляются  к  регулятивным  действиям  — целеполаганию как 

формированию   замысла,   планированию   и   организации   действий      в 

соответствии с целью, умению контролировать   соответствие 

выполняемых    действий    способу,    внесению   корректив    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 учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлена: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как 

основы формирования системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения 

в ходе выполнения различных заданий 

по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование 

обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие 

полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной 

отработки предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в 

генезисе и развитии психологических новообразований младшего 

школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и 

оснований выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и 

проектных форм работы для реализации учебных целей курса; 

• формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности 

учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры 

как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности 

человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного 

мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе 

развития способности учащегося 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, коррекцию и 

оценку; 

• формирование внутреннего плана на основе   поэтапной 

отработки предметно-преобразовательных действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на 

основе организации совместно-продуктивной 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 предметно- преобразующей символико-моделирующей 

деятельности; 

• ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире 

информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 

личной информации другого человека, к процессу познания учения; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первой ступенью 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению. 

«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 стратегий совладания 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 партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных 

видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути еѐ 

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 партнѐра и 

вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата). 

«Информатика» В процессе изучения информатики и применения 

информационных технологий в начальной школе эффективно 

развивается целый ряд универсальных учебных действий, особенно 

регулятивные и познавательные УУД. Ориентировка младших школьников 

в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТ- 

компетентность) являются важным элементом формирования 

универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального 

общего образования, обеспечивающим его результативность. 

При освоении личностных действий ведется формирование: 

критического отношения к информации и избирательности ее восприятия; 



уважения к информации о частной жизни и информационным 

результатам других людей. 

При формировании регулятивных универсальных учебных 

действий обеспечивается: 

оценка условий, хода и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

использование результатов действия, размещенных в цифровой 

информационной среде, для выполнения оценки выполненного действия 

самим обучающимся, его товарищами и учителями, а также для их 

коррекции; 

создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий 

играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, 

как: 

поиск информации в индивидуальных информационных архивах 

учащегося, информационной среде образовательного учреждения, в 

федеральных хранилищах информационных образовательных ресурсов; 

фиксация (запись) информации об окружающем мире и 

образовательном процессе, в том числе – с помощью аудио- и видео- 

записи, цифрового измерения, оцифровки (работ учащихся и др.) с целью 

дальнейшего использования записанного (его анализа, цитирования); 

структурирование знаний, их организация и представление в виде 

концептуальных диаграмм, карт, линий времени и генеалогических 

деревьев; 

создание гипермедиа сообщений, включающих текст, 

набираемый на клавиатуре, цифровые данные, неподвижные и 

движущиеся, записанные и созданные изображения и звуки, ссылки между 

элементами сообщения; 

подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой; 

построение моделей объектов и процессов из 

конструктивных элементов реальных и виртуальных 
конструкторов. 

Курс «Информатика» является важным инструментом для 

формирования 

коммуникативных учебных действий. Для этого используются: 

создание гипермедиа-сообщений; 

выступление с аудио-визуальной поддержкой; 

фиксация хода коллективной/личной коммуникации (аудио- 

видео и текстовая запись); 

общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видео- 

конференция, форум, блог). 

Формирование регулятивных универсальных действий обеспечивается 

через: определение цели своих действий (целеполагание); 

составление алгоритма действий (планирование); 



мобилизация своих сил к волевому усилию и к 

преодолению препятствий (саморегуляция). 

Формирование познавательных универсальных действий 

обеспечивается через (табл. 7): 

понимание цели действий: 

поиск и структурирование необходимой информации; 

прогнозирование возможных жизненных экстремальных ситуаций; 

выбор наиболее эффективных способов действия; 

установление причинно-следственных связей различных 

жизненных ситуаций. 

Формирование коммуникативных универсальных действий 

происходит в процессе выполнения практических заданий, 

предполагающих работу в паре, а также лабораторных работ, 

выполняемых группой. 

Большое значение для развития коммуникативных навыков имеют 

внеурочные мероприятия. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и 

способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных 

действий (табл. 5). 
 
 

Смысловые акценты универсальных учебных действий 

Таблица 4 

 
Смысловые 
акценты УУД 

Русский язык Литературное 
чтение 

Математика Окружающий 
мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование  личных, 

языковых, нравственных проблем. 

Самостоятельное   создание 

способов решения   проблем 

поискового  и творческого 

характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно- 

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 



коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 
 

2.1.5. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

обучающихся. 

 

 
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

конструируются учителем на основании следующих общих подходов: 

Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или 

оценки уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление 

субъектом (в свѐрнутом или развѐрнутом виде) следующих навыков: 

ознакомлени–понимание   – применение – анализ – синтез - 

оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии 

вопросов (практических заданий) к нему. Требования к задачам. Для того, 

чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были 

валидными, надѐжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

тестовым заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию 

ученика, претендующего на освоение обладание 

соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны 

ближайшего развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: 

общий подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя 

общий конструкт задачи, менять некоторые из еѐ условий. 

Каждый учебный предмет раскрывает определѐнные возможности, создаѐт 

зону ближайшего развития для формирования УУД. Последовательность, 

способы формирования и проверки универсальных учебных действий 

отражаются в различных учебных заданиях, используемых учителем на 

уроке. Так, например, на уроке литературного чтения различные виды 

УУД могут формироваться при выполнении следующих заданий и форм 

работы (табл. 6). 

 

Формирование УУД при выполнении различных заданий 

Таблица 5 



Задания и формы работы Виды УУД 

Личностные УУД 

Вопросы типа «О чѐм заставило тебя Позволяют ребѐнку выработать свою 

задуматься это произведение?»  жизненную позицию в отношении мира, 
  окружающих людей 

Вопросы типа «Какой герой вызывает у Направлены на осознание, исследование и 

тебя симпатию? Почему?»; «Как ты принятие жизненных ценностей и смыслов, 

оцениваешь поступок героя?» позволяют сориентироваться в 
 нравственных нормах, правилах, оценках 

Познавательные УУД 

Задание на информационный поиск: 
«Узнай, как выглядят собаки породы колли 

Учат анализу, синтезу, классификации, 
сравнению, установлению причинно- 

… Для этого ты можешь: 
-найти изображение в справочнике; 

следственных связей 

Поискать ответ вместе со взрослыми в 

Интернете; 

 

Понаблюдать за собаками на улице»  

Библиографические уроки. 

Задание типа «подготовь выставку книг по 
теме « классификация книг по темам, 

жанрам, автора и т.д. 

Сопоставительный анализ текстов на уроке 

(например, сравнение произведений разных 

жанров с целью выявления 

 

жанрообразующих признаков – рассказ и 
басня) 

 

Задание типа «О каких породах собак хотел Дают возможность формулировать 

бы рассказать ты? Составь книжку- проблему, самостоятельно создавать 

малышку. Подбери иллюстрации к ней» способы решения проблем творческого и 
 поискового характера. 

Коммуникативные УУД 

Коллективная проектная деятельность 

«Презентация мультфильма о дружбе» 

«Хочешь принять участие в конкурсе на 

лучшую презентацию? 

1. Собери команду своих друзей. 

2. Выберите   мультфильм   о дружбе, 

который вы хотели бы представить. 

3. Посмотрите мультфильм 

Придумайте как лучше представить ваш 
мультфильм 

Дают возможность учитывать позицию 

собеседника, уважать иную точку зрения, 

развивать умение обосновывать и 

доказывать собственное мнение. 

Вопросы типа «как нужно сформулировать 
вопрос, чтобы узнать, какие памятники 

собакам существуют? Как ты спросишь у 

родителей,        у        библиотекаря,        как 

сформулируешь запрос в Интернете?» 

Учат   эффективно   сотрудничать   как   с 
учителем, так и со сверстниками, 

планировать и согласованно выполнять 

совместную    деятельность,    распределять 

роли, уметь договариваться. 

Регулятивные УУД 



Задание типа «Напиши сочинение на 

заданную тему и отредактируй его» 

Обеспечивают  возможность 

самостоятельно учиться: ставить цель 

деятельности,  планировать и 

прогнозировать результат, контролировать 

процесс достижения  результата, 

корректировать свои действия и оценивать 
 

 

 

2.1.6. Преемственность формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования. 

 
Организация преемственности осуществляется при переходе от 

дошкольного образования к начальному образованию, от начального 

образования к основному образованию. На каждой ступени 

образовательного процесса проводится диагностика (физическая, 

психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на 

следующей ступени. Стартовая диагностика определяет основные 

проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в 

соответствии с особенностями ступени обучения на определенный 

период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий 

по ступеням общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных 

оснований образования, в частности - ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах 

обучения на каждой ступени; 
 

- целенаправленной деятельности  по реализации условий, 
обеспечивающих развитие УУД в образовательном процессе 

 

(коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной 

системы становится ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться. 

В Таблице 11 «Значение универсальных учебных действий для 

успешности обучения в начальной школе основной школе представлены 

УУД,результаты развития УУД, их значение для обучения. 

Таблица 6 
 

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 



Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка   учащимся       границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия   учебной   цели   и 
работы над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания, памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении  учебного 

содержания. Создание 
предпосылок  для 

дальнейшего перехода  к 
самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение нового 

уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание учащимся 

содержания, последовательности 

и оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий. 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками 

универсальных учебных действий по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности. В сфере личностных 

универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация 

на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на 

организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, 

включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура. В сфере 

познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — 

тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе 

овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приѐмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения. В сфере 

коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), 



организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности 

в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе». 

Учитель знает: важность формирования универсальных учебных 

действий школьников; сущность и виды универсальных умений, 

педагогические приемы и способы их формирования.  

Учит: 

- использовать диагностический инструментарий успешности 

формирования УДД: привлекать родителей к совместному решению 

проблемы формирования УДД. 
 

2.2. Программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности. (Приложения ) 

2.3 Рабочая программа воспитания 
Пояснительная записка 

 

 
Рабочая программа воспитания является составной частью содержательного 

раздела основной образовательной программы. 

Данная рабочая программа воспитания направлена на решение проблем 

гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Программа 

показывает, каким образом педагоги могут реализовать воспитательный потенциал 

их совместной с детьми деятельности. 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии: 

- с федеральными нормативно-правовыми актами в сфере образования: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12 

2012 г. № 273-ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 31 июля 2020г. № 304 – ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об Образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся; 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 г. № 996 – р «Об утверждении стратегии развития воспитания в 



Российской Федерации на период до 2025года»; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты; 

 Национальный проект «Образование». 

 Приказ № 712 от 11.12.2020 г .«О внесении изменений в некоторые 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по 

вопросам воспитания обучающихся; 

 
- с региональными нормативно-правовыми актами в сфере образования: 

 Приказ Департамента Образования и науки Курганской области от 29 июня 

2020г. № 619а «Об утверждении Региональной модели воспитания»; 

 Приказ Департамента Образования и науки Курганской области от 14 

августа 2020г. № 791 «Об утверждении комплекса мер по реализации региональной 

модели воспитания»; 

 Региональный инновационный проект «Наставничество как эффективный 

инструмент профессионального воспитания обучающихся профессиональных 

образовательных организаций» Приказ Департамента № 609 от 26 сентября 2020г. 

 
- с муниципальными нормативно-правовыми актами в сфере образования: 

 Приказ Департамента социальной политики Администрации города Кургана 

от 10 ноября 2020 г. № 392 «О разработке и утверждении Комплекса мер по 

реализации Региональной модели воспитания в образовательных организациях 

города Кургана в 2020 - 2021 учебном году». 

 
В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие 

обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из 

результатов реализации программы школы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Программа 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. Данная 

программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 

Данная программа имеет следующую структуру: 

1. Описание особенностей воспитательного процесса. 

2. Цель и задачи воспитания обучающихся. 
3. Виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических 

работников, обучающихся и социальных партнеров организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

Приложение - календарный план воспитательной работы школы. 



Особенности воспитательного процесса в МБОУ «СОШ №22» 

МБОУ «Гимназия №31» имеет свою богатую историю и традиции. Большая 

часть ее обучающихся сейчас - это дети из микрорайона школы, у многих из 

которых здесь учились родители, старшие братья и сестры. Родители гимназии 

ориентированы на качественное и высокотехнологичное образование своих детей, 

воспринимающие образование детей как ресурс для построения их успешной 

жизни и карьеры. 

МБОУ «Гимназия №31» находится в центре города, в районе с развитой 

инфраструктурой. Здесь также находятся: несколько детских садов, спортивные 

школы, музыкальные школы. Курганский театр драмы, кукольный театр 

«Гулливер», ДДюТ, библиотеки, кинотеатр «Россия», Дома творчества, 

Художественный и Краеведческий музеи.  Все это – значимые социальные 

партнеры школы, участвующие в воспитании наших обучающихся. 

Основные принципы сотрудничества педагогов и детей, которые 

неукоснительно соблюдает наша школа, обеспечивают: 

- соблюдение законности и прав детей и их семей; 

- соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье; 

- создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды 
как для детей, так и для взрослых; 

- создание детско-взрослых объединений; 

- проведение КТД; 

- системность, целесообразность и оригинальность воспитательных 
мероприятий. 

Процесс воспитания в МБОУ «Гимназия №31" основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 
соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 
безопасности ребенка при нахождении в 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 творческий подход к воспитанию как 
условия его эффективности. 

 

1. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) педагоги школы видят цель воспитания в 

общеобразовательной организации в личностном развитии школьников, 

проявляющееся: 

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 уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. 

Целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. 1-4 классы. 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний 

основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста – самоутвердиться в своем новом социальном статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям 

данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и 

традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются  детьми именно как 



нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития 

социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и 

юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 
(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 
семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 
учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою 
страну; 
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 
или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 
животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 
бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 
спорные вопросы, не прибегая к силе; 
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 
знания; 
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 
жизни; 
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 
защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 
принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём- 
то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 
инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 
старших. 
Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, 

поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся 

ему систему общественных отношений. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной 

цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые 

помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 

увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать 

с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и 

находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 



Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения 

и анализа в школьном сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

- вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, и иные объединения, 

работающие по школьным программам дополнительного образования, 

реализовывать их воспитательные возможности; организовывать для школьников 

экскурсии, культпоходы, Дни театра и Дни музея и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

- использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций, в частности РДШ; развивать 

деятельность в рамках направлений РДШ - организовывать в школе волонтерскую 

деятельность и привлекать к ней школьников для освоения ими новых видов 

социально значимой деятельности, организовать работу школьных медиа, 

реализовывать их воспитательный потенциал. 

- организовывать профориентационную работу со школьниками; 
- организовать работу по формированию законопослушного гражданина, 

совершенствованию правовой культуры и правосознания обучающихся; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

- организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

 
2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, 

организуемых педагогами для детей и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно с детьми. Это комплекс 

коллективных творческих дел, объединяющих учеников вместе с педагогами в 



единый коллектив. В этих делах и мероприятиях принимают участие все 

школьники. Коллективные творческие дела – это не «воспитательные 

мероприятия» в привычном виде: сущность и воспитательные возможности КТД 

неизмеримо глубже и богаче. Каждое коллективное творческое дело есть 

проявление практической заботы школьников и педагогов об улучшении 

окружающей и своей жизни. Коллективное творческое планирование, 

коллективные творческие дела – познавательные, трудовые, организаторские, 

спортивные – это то, что делает общую жизнь старших и младших школьников 

полнокровной. Здесь и забота о своем коллективе, и друг о друге, и об 

окружающих людях, и о далеких друзьях. Поэтому это дело, жизненно важное, 

общественно необходимое дело. Оно – коллективное, потому что планируется, 

готовится, совершается и обсуждается совместно школьниками и педагогами – как 

младшими, так и старшими. Оно - творческое, потому что планируется, готовится, 

совершается и обсуждается каждый раз в новом варианте, в результате поиска 

лучших способов, средств решения определенных жизненно важных задач. 

Весь учебный год разбит на 4 главных коллективных творческих периода. 1 

четверть – творческий период «Учимся общению», 2 четверть - творческий период 

«Учимся учиться», 3 четверть – творческий период «Учимся творчеству. Учимся 

быть здоровыми» и 4 четверть – творческий период «Учимся подводить итоги». 

Ключевыми делами творческих периодов являются КТД (коллективные 

творческие дела). Через коллективную творческую деятельность происходит 

развитие коллективистских основ жизни, самостоятельности, инициативы ребят, 

самоуправления, активного гражданского отношения к другим людям, миру. 

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят 

их в ответственную позицию к происходящему в школе. В образовательной 

организации используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты - совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел разной направленности, ориентированные на 

преобразование окружающего социума; 

• городские методические площадки для обучающихся и педагогов по развитию 

ученического самоуправления; 

• дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках 

которых обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, 

касающиеся жизни школы и города; 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с родителями 

учащихся спортивные, творческие состязания, праздники и др., которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих. 



На школьном уровне: 

• общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие дела и 

мероприятия (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и событиями, как на 

уровне школы, так и на уровне города, региона, России, в которых участвуют все 

классы школы; 

• торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующий уровень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей; 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения 

друг к другу. 

На уровне классов: 

• участие  классов в реализации общегимназических  дел; 

•  участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне  

Совета  гимназии; 

• участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на 

сплочение класса, на реализацию плана деятельности выборного органа 

ученического самоуправления класса. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела гимназии в одной 

из  возможных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер; 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

организации, 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. 

Организационно-методические мероприятия при реализации модуля: 

1. Семинары, МО классных руководителей, педагогов-организаторов. 



2. ВШК за качеством организации ключевых общешкольных дел 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля «Ключевые 

общегимназические дела»: 
 

Ожидаемый 

результат 

Критерий эффективности Показатели 

- созданы 

условия для 

формирования 

и развития 

социальной 

активности 

обучающихся; 

- сформирована 

активная 

социальная 

позиция 

обучающихся в 

школьном и 

внешкольном 

пространстве. 

Доля обучающихся, включенных в 

планирование, подготовку, проведение и 

анализ ключевых

 общегимназических 

мероприятий 

Не менее 50% 

Доля мероприятий, получивших 

положительную оценку по итогам ВШК 

Не менее 80% 

Доля мероприятий, организованных и 

проведенных с использованием новых 

технологий, вызывающих интерес у 

обучающихся, в т.ч. дистанционных 

Не менее 80% 

Доля мероприятий, где участвуют все 

участники воспитательного процесса 

(ученики, родители, педагоги, социальные 

партнеры) 

Не менее 50% 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, учитель классов организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общегимназических ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе;

 педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской 

социальной активности;



 поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение;

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися (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; походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса.

 мотивация исполнения существующих и выработка совместно со школьниками 

законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым 

они должны следовать в школе в рамках уклада школьной жизни.

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, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года 

планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.

 мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в 

общественном детском/молодежном движении и самоуправлении;

  мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в 

конкурсном и олимпиадном движении;



 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять 

на себя ответственность за то или иное поручение в классе.

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 Регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических 

работников по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и 

разрешение конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися.

 Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся.

 Привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать 

своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановки.

 Привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся.

 

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, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и 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.

Организационно-методические мероприятия при реализации модуля: 

1. Курсы, семинары, практикумы, консультации для классных руководителей 

2. Совещания, методические объединения для классных руководителей и 

открытые воспитательные мероприятия 

3. ВШК 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля «Классное 

руководство»: 
 

Ожидаемый 

результат 

Критерий эффективности Показатели 

- реализован 

потенциал 

степень охвата в 

воспитательном процессе 

100% охвачены все 

направления программы 



классного 

руководства 

через 

выстроенную 

систему 

воспитательной 

работы 

направлений, обозначенных в 

программе 

воспитания 

степень учета в воспитательном 

процессе возрастных и 

личностных особенностей 

детей, характеристик класса 

Мероприятия подобраны на 

основе анализа возрастных и 

личностных особенностей 

детей и класса в целом. 

степень использования новой 

по содержанию и формам 

подачи информации, 

личностно значимой для 

современных обучающихся 

- используются дистанционные 

технологии через группы, 

форумы в соцсетях; 

- не менее 50% мероприятий 

проводятся с нетрадиционных 

современных форм 

степень вовлеченности в 

решение воспитательных задач 

разных субъектов 

воспитательного процесса. 

привлечение к планированию и 

организации воспитательных 

мероприятий не менее: 

- 100% обучающихся и 

учителей-предметников 

- 50% родителей 

уровень общей культуры и 

воспитанности обучающихся 

Уровень воспитанности 

обучающихся: 

0%- 25% - низкий 

26% - 50% - средний 

51%- 75% - выше среднего 

76% - 100% - высокий 

 
 

3.3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития 



социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых 

делах; 

- формирование в кружках, секциях, 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 коллективах традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, расширяющие их кругозор, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным 

проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, которые помогут им в дальнейшем 

принести пользу другим людям или обществу в целом; 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, направленные 

на развитие коммуникативных и лидерских компетенций школьников, проектного 

мышления, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и 

слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, культуре, 

природе, его истории, чувства гордости за свою малую Родину и Россию. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, пропаганду физической 

культуры и спорта, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

мотивацию и побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 



Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

 

 
Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям 

развития личности: 

 Духовно-нравственное; 

 Социальное; 

 Общеинтеллектуальное; 

 Общекультурное; 

 Спортивно-оздоровительное; 

Внеурочная деятельность реализуется через: 

 учебный план - через часть, формируемую участниками образовательного 

процесса;

 образовательные программы кружков дополнительного образования нашей 

школы,

 образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, с 

которыми сотрудничает школа;

 классное руководство;

 деятельность педагогических работников (учителей начальных классов, 

учителей-предметников, воспитателя ГПД, педагога-организатора, педагогов- 
психологов, библиотекарей школы)

Образовательные программы кружков дополнительного образования нашей 

школы. 

 

Внеурочная деятельность осуществляется в не учебное время. Для ее 

организации используются различные формы: экскурсии, игры, соревнования, 

конкурсы, проектные и поисковые исследования и т. д.. 

Внеурочная деятельность  реализуется и через деятельность педагогических 

работников (учителей начальных классов, учителей-предметников, воспитателя 

ГПД, педагогов- организаторов, педагогов-психологов, библиотекарей школы). Это 

традиционная в нашей гимназии конференция проектных и исследовательских 

работ учащихся начальной школы, групповые занятия педагогов-психологов 

(лекции, тренинги), это тематические классные часы, проводимые библиотекарями 

гимназии, это участие обучающихся в спортивных соревнованиях и творческих 

конкурсах разных уровней, это профориентационные мероприятия, Дни 

психологического здоровья, Декада правовых знаний и Декада безопасности. 

 

 



Организационно-методические мероприятия при реализации модуля: 

1. Курсы, семинары, практикумы, консультации для руководителей студий, 

кружков, секций по реализации воспитательного потенциала курсов 

внеурочной деятельности. 

2. ВШК 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля «Курсы внеурочной 

деятельности и дополнительного образования»: 
 

Ожидаемый результат Критерий эффективности Показатели 

Реализован 

воспитательный 

потенциал занятий 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

доля обучающихся вовлеченных во 

внеурочную деятельность 

100% 

Доля обучающихся – участников 

различных конкурсов 

(с образовательными продуктами 

внеурочной деятельности) 

25% 

охват всех направлений внеурочной 

деятельности по ФГОС 

100% 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 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 школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе;

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического 

театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми;



 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока;

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи;

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения.

Предметная 

область, предмет 

Решаемые воспитательные задачи 

Уровень начального общего образования 

Русский язык 1) формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык 

представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения, осознание 



 

Литературное 

чтение 

значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

3) сформированность позитивного отношения к 

правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

 

 
1) понимание литературы как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о мире, российской 

истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

Родной язык 1) воспитание ценностного отношения к родному языку 

как хранителю культуры, включение в культурно- 

языковое поле своего народа, формирование 

первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального 

самосознания; 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для 

личного развития; формирование представлений о мире, 

национальной истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование потребности в 



 систематическом чтении на родном языке как средстве 

познания себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации; 

Иностранный 

язык 

1) формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной 

литературы. 

Окружающий 

мир 

1) понимание особой роли России в мировой истории, 

воспитание чувства гордости за национальные 

свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к 

России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение 

основ экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; 

ОРКСЭ 1) готовность к нравственному самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и 

религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии 

в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о 

светской этике, о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли 

традиционных религий в становлении российской 

государственности; 

6) становление внутренней установки личности 



 поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

ИЗО 1) сформированность первоначальных представлений о 

роли изобразительного искусства в жизни человека, его 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в 

том числе на материале художественной культуры 

родного края, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности; потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством; 

Музыка 1) сформированность первоначальных представлений о 

роли изобразительного искусства в жизни человека, его 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в 

том числе на материале художественной культуры 

родного края, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности; потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством; 

Технология 1) сформированность первоначальных представлений о 

роли изобразительного искусства в жизни человека, его 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в 

том числе на материале художественной культуры 

родного края, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности; потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством; 

Физическая 

культура 

1) сформированность первоначальных представлений о 

роли изобразительного искусства в жизни человека, его 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в 

том числе на материале художественной культуры 

родного края, эстетического отношения к миру; 



 понимание красоты как ценности; потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством; 

Воспитательный аспект урока реализуется через: 

- Анализ содержания темы урока с целью выяснения его 

воспитательных возможностей. 

- Определить воспитательные элементы, которые целесообразно 

реализовать именно на данном уроке в конкретном классе с учетом 

запросов, возрастных и индивидуальных особенностей учеников, 

уровня их воспитанности. 

- Отбор учебного материала из дополнительных источников 

информации. 

 

 
Организационно-методические мероприятия при реализации модуля: 

1. Курсы, семинары, для учителей-предметников и учителей начальных 

классов по реализации воспитательного потенциала урока, в т.ч. проведение 

социально ориентированных уроков. 

2. Открытые уроки в рамках МО, предметных недель, Дней открытых дверей. 

3. ВШК 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля «Школьный 

урок»: 
 

Ожидаемый 

результат 

Критерий эффективности Показатели 

Реализован 

воспитательный 

потенциал урока 

Доля уроков, реализуемых воспитательный 

потенциал (по результатам ВШК) 

100% 

Доля уроков, построенных на принципах 

системно-деятельностного подхода 

100% 

Интерес обучающихся к предмету Не менее 80% 

 

2.5.   Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает 

педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам - 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это 

то, что готовит их к взрослой жизни. 



Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, то классные руководители должны осуществлять педагогическое 

сопровождение на уровне класса, а на уровне школы назначается куратор развития 

ученического самоуправления. Структура ученического самоуправления в 

МБОУ «Гимназия №31»  имеет несколько уровней. 

На уровне школы: 

 
- через деятельность представителей от учащихся в Совете гимназии, 

организуемой для учета мнения школьников по вопросам управления 

образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и 

законные интересы; 

 

- через работу Общешкольной ученической конференции, на которой 

подводятся итоги года, проходит награждение грамотами, выносятся 

предложения по организации общешкольной  внеклассной жизни на следующий 

год. 

 

На уровне классов: 

 
Через работу актива класса. Учащимися самостоятельно определяются лидеры 

- старосты, представляющие интересы класса в общешкольных делах и призванные 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей. Всем участникам предлагаются на выбор сферы 

деятельности (организаторская, исполнительская, спортивная, трудовая, 

творческая, санитарная), разрабатывается план классных дел. Основные вопросы 

решаются на собраниях класса – это наиболее гибкая и доступная форма 

привлечения всех к самоуправлению. На заседаниях обсуждаются вопросы жизни 

класса, планируются мероприятия, проводится анализ работы. 

- через деятельность творческих Советов Дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и пр. в классе. Для 

расширения кругозора детей и ознакомления их с новыми формами и видами 

деятельности два раза в год проводится учеба актива школы, на которую 

приглашаются представители из всех классов. 

Данный уровень самоуправления дает обучающимся возможность раскрыть 

свои личностные качества, получить опыт реализации различных социальных 

ролей в процессе разработки плана классных дел, подготовки и организации 

разнообразных событий класса. 

На данном уровне решаются следующие задачи: 

• создается модель самостоятельной деятельности и инициативы обучающихся под 

руководством классного руководителя; 



• создаются условия для творческого потенциала ребенка; 

• воспитывается ответственность за выполнение порученных дел; 

• формируются отношения сотрудничества между взрослыми и детьми. 

Первый уровень дает возможность ученику раскрыться как личности, пройти через 

систему ролей, взаимодействие в которых формирует у подростков разноплановый 

опыт общественных отношений. 

 

На индивидуальном уровне: 

 
- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за комнатными 

растениями, сохранностью учебников и т.п. 

 

Содержание деятельности органов школьного ученического самоуправления 

разного уровня находит отражение в плане внеурочной деятельности. Например, к 

ежегодным мероприятиям, реализуемым обучающимися на разных уровнях 

самоуправления, относятся: организация встреч с интересными людьми «Сто 

вопросов взрослому», поддержание порядка и чистоты в учебных классах и школе, 

поддержание в должном виде библиотечных учебников, проведение спартакиад, 

интеллектуально-спортивных конкурсов, фестивалей, праздников, творческих 

конкурсов и встреч, выставок, проведение социальных акций «Делай добро», «Мы 

– за вежливость на дорогах», «Поздравляем!», «Помощь приюту для бездомных 

животных» и др.. 

 

Организационно-методические мероприятия: 

1. Курсы, семинары для педагога-организатора, социального педагога и 

классных руководителей по организации ученического самоуправления. 

2. ВШК 
 

Критерии эффективности реализации модуля «Самоуправление»: 

 
Ожидаемый результат Критерий эффективности Показатели 

- созданы условия для 

формирования и развития 

социальной активности 

Доля обучающихся, включенных в 

систему самоуправления на уровне 

гимназии 

75% 



обучающихся; 
 

- сформирована активная 

социальная позиция 

обучающихся в 

школьном и внешкольном 

пространстве. 

  

Доля обучающихся, включенных в 

систему самоуправления на уровне 

класса 

100% 

включенность обучающихся, 

участвующих в работе Школьной 

службы медиации 

Включены 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность   педагогов   и   школьников   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 в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и вне-профессиональную 

составляющую такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 
 

• профориентационные часы общения, направленные на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах 

выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

• посещение 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 сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в 

мастер-классах, посещение открытых уроков («Проектория», «Билет в будущее, 

“Skill city”) и пр.; 

• 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; • освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов 

по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в 

рамках курсов дополнительного образования. 

Организационно-методические мероприятия: 

1. Курсы и семинары по вопросам организации ранней профориентации. 

2. ВШК 
 

Критерии эффективности реализации модуля «Профориентация»: 

 
Ожидаемый результат Критерий эффективности Показатели 

- выстроена система 

профориентационной 

работы на  всех 

ступенях обучения; 

- сделан  осознанный 

выбор дальнейшего 

самоопределения 

выпускниками школы. 

охват профориентационной работой 

обучающихся всех ступеней 

обучения. 

100% 

Использование региональных 

интернет-ресурсов  по 

профориентации 

Использование 

Доля выпускников, сделавших 

осознанный выбор своей 

профессиональной траектории на 

основе диагностик, проводимых в 

школе 

Не менее 90% 

3.7. Модуль «Правовое воспитание» 

Реализация модуля предполагает организацию работы по формированию 

законопослушного гражданина, совершенствованию правовой культуры и 

правосознания обучающихся. 

Направления правового воспитания: 

 профилактика противоправного поведения несовершеннолетних, воспитание 

законопослушного поведения; 

 профилактика употребления ПАВ и наркотических средств; 

 профилактика суицидального поведения; 



 профилактика проявлений терроризма и экстремизма в молодежной среде; 

 профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

 половое воспитание; 

 антикоррупционное воспитание. 

 
Вне образовательной организации: 

- Организация внеурочной деятельности учащихся: помочь детям 1-4 классов 

определиться с занятиями в кружках по интересам в школе и учреждения- 

социальных партнерах школы. 

На уровне образовательной организации: 

- Организация и проведение мероприятий в рамках месячника ПУ ПАВ, месячника 

Правовых знаний, месячника безопасности, Декады ЗОЖ, Дня психологического 

здоровья, Недели толерантности и т.п. 

- Активные переменки. 

- Работа школьной спортивной секции,. 

- Социальное проектирование. 

На уровне классных коллективов: 

- Проведение тематических классных часов по плану. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

- Изучение особенностей развития обучающихся через наблюдение, тестирование, 

анкетирование с целью выявления проблем учащихся. Организация 

коррекционных занятий педагогом-психологом и социальным педагогом. 

- Коррекция поведения обучающихся через беседы, коррекционные занятия. 

Организация и проведение ИПР с детьми, состоящими на учёте в ПДН, 

привлечение учащихся к участию в мероприятиях и вовлечение в общественно- 

полезную деятельность. 

- Организация и контроль внеурочной занятости обучающихся. 
 

- Психолого-педагогическое сопровождение опекаемых детей и детей, 

проживающих в семьях СОП. 

Работа с родителями, законными представителями: 

- Изучение особенностей семейного воспитания через анкетирование, посещение 

семей, организация бесед с педагогом-психологом и социальным педагогом. 



- Психолого-педагогическое сопровождение опекаемых семей и семей в СОП. 
 

- Просвещение родителей через лекторий, организация групповых консультаций и 

индивидуальных бесед для родителей по правовой тематике. 

Организационно-методические мероприятия: 

1.  проведение педагогических советов, методических совещаний по вопросам 

организации по правовому воспитанию; 

2. посещение педагогами школы курсов, семинаров, совещаний, вебинаров. 

3.  организация межведомственного взаимодействия на основе Планов 

совместных мероприятий и Договоров о сотрудничестве. 

Критерии эффективности реализации модуля «Правовое воспитание»: 
 

Ожидаемый результат Критерий эффективности Показатели 

организована система 

работы по формированию 

законопослушного 

гражданина, 

совершенствованию 

правовой культуры и 

правосознания 

обучающихся; 
 

- отсутствие противоправных 

действий со стороны 

обучающихся. 

Количество мероприятий по 

правовому   воспитанию, 

организованных  с  участием 

сотрудников полиции, зонального 

психолога (межведомственное 

взаимодействие) 

Не менее 1 в 

четверть 

Степень охвата в воспитательном 

процессе направлений, обозначенных 

в программе; 

100% 

Совершение противоправных 

действий обучающимися 

уменьшение 

 

3.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ «Гимназия 

№31» при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир 

обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и вне учебные занятия; 

• размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 



творческий потенциал, картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в образовательной 

организации (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и т.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование спортивных 

и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство образовательной организации на зоны 

активного и тихого отдыха; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее им проявить 

свои фантазию и творческие способности и создающее повод для длительного 

общения 16 классного руководителя со своими детьми; 

• событийный дизайн - оформление пространства проведения конкретных событий 

образовательной организации (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы 

школьного костюма и т.п.), используемой в рамках образовательной организации, 

как в повседневности, так и в торжественные моменты жизни - во время 

праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни организации знаковых событий; 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории; 

• акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно- 

эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях 

образовательной организации, ее традициях, правилах. 

Организационно-методические мероприятия: 

1. МО классных руководителей и учителей – предметников 
2. Инновационность подачи материалов предметно – эстетической среды и 

использование ИКТ-технологий 

Критерии эффективности реализации модуля «Организация предметно- 

эстетической среды» 
 

Ожидаемый 

результат 

Критерий эффективности Показатели 



- развитая 

предметно – 

эстетическая 

среда в школе. 

Наличие тематических постоянно 

действующих и сменных стендов в классах и 

рекреациях 

Имеются 

Сменность тематических стендов и выставок 

в актовом зале 

Для каждого 

мероприятия 

Доля информационно-тематических выставок 

с применением краеведческого материала 

Не менее 50% 

Доля обучающихся и родителей, дающих 

положительную оценку оформлению школы 

100% 

 
 

3.9. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих 

видов и форм деятельности. 

На групповом уровне: 

 Совет родителей, участвующие в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей;

 семейный клуб, предоставляющий родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения;

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно- 

воспитательного процесса в школе;

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;

 проведение родительского всеобуча, помогающего родителям (особенно 

молодым) в воспитании детей;

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогов.

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 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;



 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей.

Организационно-методические мероприятия: 

1. Курсы, семинары, МО классных руководителей по вопросам взаимодействия 

с родителями и организации родительского всеобуча. 

2. ВШК 

Критерии эффективности реализации модуля «Работа с родителями»: 
 

Ожидаемый результат Критерий эффективности Показатели 

- созданы условия для 

повышения социальной 

ответственности 

родителей; 

Доля родителей, регулярно посещающих 

родительские собрания, занятия 

родительского всеобуча 

Не менее 90% 

Доля родителей, активно участвующих в 

планировании, подготовке и проведении 

воспитательных мероприятий в классе и 

школе 

Не менее 25% 

Доля родителей, удовлетворенных 

качеством и уровнем воспитательной 

работы с обучающимися 

100% 

Доля семей, состоящих на всех видах 

учета 

(уменьшение) 

 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется 

по выбранным школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации 

с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению 

администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и 

к 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 являются следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ 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, собеседование со 

школьниками и их родителями, а также анкетирование школьников и их 

родителей. 

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. 

2. 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. 

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, а также их 

анкетирование. 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 организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Используемые методики: 

Методика изучения уровня развития детского коллектива А. Н. Лутошкина. 

«Какой у нас коллектив» Методика Л. М.Фридмана «Что важнее?» 

(определение ценностно-ориентационного единства класса). 

Методика Л. М.Фридмана  «Сколько  голов -  столько  умов» (определение 

ценностно-ориентационного единства класса). 

Диагностика «Классный руководитель глазами учащихся». 

Социометрия «Тридевятое царство». 

Диагностика уровня воспитанности учащихся. 

Анкетирование по методике «Уровень удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью» (3-5 кл.) А.А. Андреева 

Анкетирование по методике «Изучение удовлетворенности родителей 

работой образовательного учреждения» Е.Н. Степанова. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 



3. Организационный раздел 

 

 
3.1 Учебный план начального общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения города Кургана «Гимназия №31». 

Учебный план начального общего образования  

МБОУ «Гимназия №31»  

Учебный план начального общего образования МБОУ «Гимназия №31» является 

частью образовательной программы начального общего образования.  

При разработке учебного плана МБОУ «Гимназия № 31» использовались 

следующие нормативные документы:  

 Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в действующей редакции с изменениями;  

 на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (Приказ Минобрнауки России от 
31.05.2021 N 286 (в действующей редакции) "Об утверждении и федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 N 64100); 

 на основе Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по  основным  общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (Приказ Минобрнауки России от 22.03.2021 N 

115 (в действующей редакции) "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 20.04.2021 N 63180); 

 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в 

Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 1993) в 

действующей редакции;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 

ноября 2015г. № 81"О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях";  

 Постановление Правительства Курганской области от 23.12.2013г. № 700 «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по 

основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях на территории Курганской области»;  



 Постановление Правительства Курганской области от 14 апреля 2015 года № 

97 «О внесении изменения в постановление Правительства Курганской 

области от 23.12.2013г. № 700 «Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной образовательной 

организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на 

дому или в медицинских организациях на территории Курганской области»;  

Постановление Правительства Курганской области от 14 апреля 2015 года № 97 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 23.12.2013г. 

№ 700 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов в части организации обучения по основным  

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях на 

территории Курганской области».  

 Устав МБОУ «Гимназия № 31», утвержденный Постановлением Администрации 

города Кургана от 01.12.2011г. № 8849;  

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Гимназия № 31», 

утвержденное приказом директора МБОУ "Гимназия №31" №179-Д от 30 августа 

2018 года;  

 Положение о порядке приема, перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся МБОУ «Гимназия № 31», утвержденное приказом директора МБОУ 

"Гимназия №31" №179-Д от 30 августа 2018 года;  

 Положение об обучении по индивидуальному учебному плану МБОУ «Гимназия 

№ 31», утвержденное приказом директора МБОУ "Гимназия №31" №179-Д от 30 

августа 2018 года.  

Учебный план предусматривает 4-летний нормативный срок освоения образовательной 

программы начального общего образования. Учебный план состоит их двух частей:  

1. обязательной части;  

2. части, формируемой участниками образовательных отношений.  

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных образовательных 

предметных областей и учебных предметов для реализации на уровне начального общего 

образования.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

Обучение в 1-4-х классах осуществляется по 5-дневной учебной неделе только в первую 

смену. При этом предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает 

максимальную учебную нагрузку, определенную СанПиН 2.4.2.2821 – 10. 

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет – 33 учебные недели; II-IV 

классы – 34 учебные недели.  

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: согласно «Гигиеническим требованиям к режиму образовательного 

процесса», предусмотренным СанПиН 2.4.2.2821–10, для адаптации учащихся 



предусмотрен «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: в сентябре, октябре – 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока в день по 35 

минут каждый; январь – май – по 4 урока в день по 40 минут каждый. Обучение 

проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. В 

середине третьей четверти предусмотрены дополнительные недельные каникулы при 

традиционном режиме обучения.  

 Количество учебных занятий за 4 учебных года укладывается в рамки, 

обозначенный Стандартом: не менее 2904 часов и не более 3345часов. 

 

Учебный план начального общего образования 
 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Классы  

Итого 

часов 
Количество часов неделю 

1. Обязательная часть 
1 

классы 
2 

классы 
3 

классы 
4 

классы 

Русский язык и 

литературное 
чтение 

Русский язык 5 4 4 4 17 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 
языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение 

на родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
(Окружающий мир) 

 

Окружающий мир 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

8 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 
культура 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 
этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

    
1 

 
1 

Всего (обязательная часть) 21 22 22 22 87 

2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебный курс «Учимся писать 
изложение» 

 1 1 1 1 

Всего (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 
 

1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 23 23 23 90 

Количество часов в год 693 782 782 782 3039 

Количество часов за 1-4 класс: мин. 2954 часов, макс. 3190 часов 

 
 

Учебный план определяет цели, формы и порядок проведения 

промежуточной аттестации. Целями промежуточной аттестации являются: 



установление фактического уровня знаний по предметам учебного плана, 

соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС, контроль выполнения 

учебных программ. 

Промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов МБОУ «Гимназия №31» 

проводится по предметам основной образовательной программы за текущий 

учебный год. Промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов проводится в 

форме годового оценивания результатов ученика по предметам основной 

образовательной программы. Учителем выставляется отметка по учебному 

предмету за год на основе среднего арифметического между четвертными 

(полугодовыми) отметками, полученными учащимся, в соответствии с 

правилами математического округления. 

Промежуточная аттестация учащихся 1 класса по итогам учебного года 

осуществляется качественно, без фиксации достижений обучающихся в 

классном журнале в виде отметок 

Итоги промежуточной аттестации являются в соответствии с решением 

педагогического совета МБОУ «Гимназия №31» основанием для перевода в 

следующий класс, для допуска к государственной итоговой аттестации. 

В соответствии с Постановления Правительства Курганской области от 

23.12.2013 г. № 700 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления 

отношений государственной образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по 

основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях на территории Курганской области» на основе Учебного плана 

для каждого конкретного ученика определяется перечень предметов из 

учебных предметов обязательной части/федерального компонента базисного 

учебного плана. Количество часов, выделяемых для обучения на дому, 

согласуется с родителями (законными представителями) обучающихся. 

Школа имеет необходимое кадровое и методическое обеспечение. 

Все педагоги своевременно проходят курсовую подготовку по предметам 

учебного плана, разработаны рабочие предметные программы. Учебный 

план обеспечен учебниками в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253 (ред. от 05.07.2017) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 



Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Кургана «Гимназия №31» позволяет удовлетворить 

образовательные запросы обучающихся и их родителей, обеспечить 

оптимальный уровень качества образовательной деятельности. 

СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

План внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия №31»  

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС – это образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы за счет расширения 

информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная 

деятельность, повышения гибкости ее организации.  

Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач:  

 создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 

обучающихся, укрепления их здоровья;  

 личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение обучающихся;  

 обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации обучающихся к 

жизни в обществе;  

 формирование общей культуры обучающихся;  

 воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к Родине, природе, семье.  

 

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных 

и этнокультурных особенностей Курганской области.  

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы.  

Внеурочная деятельность позволяет:  

 обеспечить адаптацию обучающегося в МБОУ «Гимназия №31»;  

 оптимизировать учебную нагрузку;  

 улучшить условия для развития;  

 учесть потребности, а также возрастные и индивидуальные особенности обучающегося.  

 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в МБОУ 

«Гимназия № 31» используется план внеурочной деятельности, который обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, определяет общий и 

максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и 

структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам (годам обучения).  

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  



План внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия № 31» составлен на основе нормативных 

документов:  



 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в действующей редакции; 

 Федерального государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 31.05.2021 N 286 (в действующей редакции) 

"Об утверждении и федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 N 64100); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 года № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 года 

№ 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях»;  

 Письма Минобрнауки России от 18.08.2017 №09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности».  

 
 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 31» для повышения качества образования, реализации процесса 

становления личности в разнообразных развивающих средах и является равноправным, 

взаимодополняющим компонентом базового образования.  

Основными принципами организации внеурочной деятельности обучающихся являются:  

 принцип гуманизации образовательной деятельности, предполагающий организацию 

взаимоотношений в совместной творческой деятельности педагогов, обучающихся и их 

родителей (законных представителей),  

 принцип добровольности и заинтересованности обучающихся,  

 принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного образования,  

 принцип деятельностного подхода,  

 принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности ребенка не только 

природосообразно, но и в соответствии с требованиями мировой, отечественной, 

региональной культур,  

 принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных 

социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки детям 

разного уровня социализации,  

 принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, свободно 

выбирающих вариативные образовательные программы и время на их усвоение.  
  
 



Особенности организации внеурочной деятельности  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется по пяти 

направлениям развития личности:  

- спортивно-оздоровительное,  

- духовно-нравственное,  

- социальное,  

- общеинтеллектуальное,  

- общекультурное.  

 

Спортивно-оздоровительное направление является ведущим направлением внеурочной 

деятельности, так как двигательная активность - биологическая потребность развивающегося 

организма, от степени удовлетворения которой зависит здоровье детей, не только их 

физическое, но и общее развитие.  

Цели:  

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,  

 развитие у школьников норм ведения здорового образа жизни, норм сохранения и 

поддержания физического, психического и социального здоровья,  

 развитие позитивного отношения школьников к таким ценностям, как человек, здоровье, 

природа, труд, семья, Отечество.  

 

Общекультурное направление  

Цели:  

 развитие творческих способностей детей,  

 развитие художественной и эстетической деятельности,  

 формирование духовной культуры,  

 формирование представления о гармоничном единстве мира, месте человека в 

окружающей среде.  

 

Общеинтеллектуальное направление  

Цель: развитие интеллектуально-творческого потенциала личности школьника путем 

совершенствования его исследовательских способностей в процессе саморазвития.  

Духовно-нравственное направление  

Цели:  

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться 

лучше»,  

 формирование патриотического сознания, гражданской идентичности.  

 

Социальное направление  

Цель: формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  

В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального направления 

положена общественно – полезная деятельность.   



Проблема формирования сознательного гражданина с прочными убеждениями по праву 

стоит во главе угла идейного и нравственного воспитания и является основной проблемой 

воспитания в целом. Важно воспитывать с юных лет коллективизм, требовательность к себе 

и друг другу, честность и правдивость, стойкость, трудолюбие, потребность приносить 

пользу окружающим, целенаправленно формировать мотивационно - потребностную сферу 

растущего человека.  

Без усвоения норм взаимоотношений невозможно формирование социальной активности, в 

процессе развития которой происходит повышение уровня самоопределения ребенка, 

расширение понимания им своего места в системе отношений «я и мои сверстники», «я и 

взрослые», «я и общество». Критерием оценки общественно полезной деятельности 

школьника является не просто ее продукт (он может быть минимален), а степень 

сформированности ответственного отношения к общему делу.  

Формы организации внеурочной деятельности в МБОУ «Гимназия №31», как и в целом 

образовательного процесса, в рамках реализации основной образовательной программы 

начального общего образования образовательная организация определяет самостоятельно.  

На уровне начального общего образования внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д. и носит исследовательский, творческий характер.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность на данном уровне образования, составляет 

1350 часов за четыре года обучения.  

Для организации внеурочной деятельности используются все внутренние ресурсы Гимназии, 

способствующие созданию единого образовательного и методического пространства. В 

реализации плана принимают участие все педагогические работники Гимназии (учителя-

предметники, педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования, социальный 

педагог, педагоги-психологи, библиотекари и др.). Координирующую роль в организации 

внеурочной деятельности выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами:  

 взаимодействует с педагогическими работниками,  

 организует в классе образовательную деятельность, оптимальную для развития 

положительного потенциала личности учащихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива,  

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления,  

 организует социально значимую, творческую деятельность учащихся,  

 для мониторинга и учета образовательных результатов внеурочной деятельности МБОУ 

«Гимназия №31» использует такую форму учета, как "портфолио" (дневник личных 

достижений), в том числе в электронной форме ("цифровое портфолио").  

 

План внеурочной деятельности в МБОУ «Гимназия №31», помимо работы классного 

руководителя, организуется в том числе через:  

 деятельность детских объединений и коллективов дополнительного образования в МБОУ 

«Гимназия №31»;  

 регулярные занятия по программам курсов внеурочной деятельности;  



 общешкольные и классные мероприятия, организованные классным руководителем, 

педагогом-организатором по программам воспитания класса;  

 социальное партнерство с учреждениями культуры и спорта, учреждениями 

дополнительного образования;  

 социальные, информационные, творческие, социальные, прикладные и пр. проекты.  

 

Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и 

представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной деятельности и 

являются основанием для построения соответствующих образовательных программ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Кургана «Гимназия 

№ 31».  

Внеурочная деятельность включается в основную образовательную программу школы в 

объёме 10 часов в неделю для каждого класса.  

План внеурочной деятельности может корректироваться в течение учебного года в связи с 

происходящими в работе Гимназии изменениями: организационными, кадровыми, 

финансовыми, так как внеурочная деятельность призвана гибко и оперативно реагировать на 

изменения, обеспечивая возможность свободного выбора курсов и дисциплин учащимися.  

Распределение часов внеурочной деятельности по годам обучения 

(1-4 классы) 

 
Класс 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

Количество часов 
в неделю 

10 10 10 10 

Количество 
учебных недель 

33 34 34 34 

Количество часов 
за год 

330 340 340 340 

Итого: 1350 часов 

План внеурочной деятельности в 1-4 классах 

 
Направления/ Формы организации внеурочной 

деятельности 

1абвг 

классы 

2абвг 

классы 

3абвг 

классы 

4абв 

классы 

Спортивно-оздоровительное направление 

Разговор о правильном питании 0,5 0,5 0,5 0,5 

Полезные привычки 0,25 0,25 0,25 0,25 

День здоровья, Веселые старты, спортивные 

соревнования, подвижные игры. 
Месячник оборонно-массовой работы. 
Беседы по здоровому образу жизни, социально 

значимые спортивные и оздоровительные акции и 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 



Направления/ Формы организации внеурочной 

деятельности 

1абвг 

классы 

2абвг 

классы 

3абвг 

классы 

4абв 

классы 

проекты.     

Общекультурное направление 

Проекты «Мы - таланты», «Битва хоров» 1 1 1 1 

Посещение концертов филармонии, организация 

экскурсий, Дней театра и музеев, посещение ОКВЦ, 
библиотек им.Островского, Потанина, Маяковского, 

выставок детских рисунков, поделок и творческих 

работ обучающихся. 
Проведение тематических классных часов по 

эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения 

и речи. 

Участие в конкурсах, выставках детского творчества 

разных уровней. 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 
2 

Общеинтеллектуальное направление 

Шахматы 1 1 1 1 

Подготовка к олимпиадам разного уровня. 

День науки и творчества. 

Научно-практическая конференция. 
Защита индивидуальных и творческих проектов. 

Библиотечные уроки. 
Конкурсы, экскурсии, ролевые игры и др. 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

Духовно-нравственное направление 

Уроки мужества, правового воспитания, уроки 

нравственности, экскурсии, творческие встречи, 
выставки, акции милосердия, конкурсы рисунков 

Праздничные концерты. 

Общешкольное мероприятие «Посвящение в 
гимназисты». 
Акции «Милосердие», «Мой маленький друг». 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

Социальное направление 

Азбука пешехода. 
0,25 0,25 0,25 0,25 

Профориентационные беседы, встречи с 
представителями разных профессий, экскурсии на 

предприятия; выставки поделок и детского 

творчества; КТД; социально-значимые проекты (по 
плану воспитательной работы). 
Проект «Радуга профессий». 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

Итого: 10 10 10 10 
 

                  Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года: 

1. даты начала и окончания учебного года; 

2. продолжительность учебного года, четвертей; 

3. сроки и продолжительность каникул; 

4. сроки проведения промежуточных аттестаций. 

 

1. Даты начала и окончания учебного года: 
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Учебный год в МБОУ «Гимназия №31» начинается 1 сентября. Если 1 сентября приходится на воскресенье, 

учебный год начинается на следующий день - 2 сентября. 

Дата окончания учебного года ежегодно принимается на Совете родителей, согласовывается с Советом учащихся, 

утверждается приказом директора МБОУ 

«Гимназия №31» в срок до 1 сентября текущего года. Даты начала и окончания учебного года, прописанные в 

календарном учебном графике и утвержденные приказом директора, публикуются на сайте МБОУ «Гимназия №31». 

 

2. Продолжительность учебного года, четвертей. 

Учебный год в МБОУ «Гимназия №31» для первых классах - 33 учебные недели, для 2 – 4 классов – 34 учебные 

недели. Обучение осуществляется по четвертям. 

Первая четверть - 8 учебных недель, вторая четверть – 7 учебных недель, 3 четверть – 9 учебных недель для 

первых классов, 10 учебных недель для вторых-четвертых классов, 4 четверть – 9 учебных недель. 

 

3. Сроки и продолжительность каникул. 

Сроки и продолжительность каникул в МБОУ «Гимназия №31» определяются следующим образом: 

осенние каникулы – 9 (10) дней, зимние каникулы – 12 (13) дней, весенние каникулы – 7 дней. Дополнительные 

каникулы для первоклассников организуются в феврале и составляют 7 дней. 

Общая продолжительность каникул в течение учебного года в МБОУ 

«Гимназия №31» составляет не менее 30 дней, летом – не менее 8 недель. 

 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации: 

Оценки за год выставляются во 2-4 классах в срок с 26 мая по 28 мая каждого текущего года. 

 

 

3.3.1Описание финансово-экономических условий реализации ООП НОО в МБОУ «Гимназия №31» 

Финансовое обеспечение реализации образовательной 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 образовательной организации. 
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Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 

государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования бюджетного 

учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе государственного (муниципального) 

задания по оказанию государственных (муниципальных) образовательных. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования в МБОУ «Гимназия №31» 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, игр, игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых 

из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание 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, специальных условий получения 

образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 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. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося осуществляется на трех 
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следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразовательная организация); 

 общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до МБОУ «Гимназия №31»бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося, обеспечивает 

нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива затрат на 

реализацию образовательной программы начального общего образования (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью МБОУ 

«Гимназия №31»); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет субъекта 

Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – 

общеобразовательная организация) и МБОУ «Гимназия №31». 

МБОУ «Гимназия №31»самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств 

государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату 

труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы МБОУ «Гимназия №31»в части обучения детей с ограниченными возможностями, 

финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования для детей с ОВЗ 

учитывает расходы, необходимые для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя затраты на оплату 

труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. 
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Формирование фонда оплаты труда МБОУ «Гимназия №31»осуществляется в пределах объема средств МБОУ 

«Гимназия №31»на текущий финансовый 

23 

год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом МБОУ «Гимназия №31», 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной организации (Приложение 4 к ООП 

НОО). 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников МБОУ «Гимназия №31»: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей частей. Значение 

стимулирующей части определяется образовательной организацией самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату работников; 

 оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда 

оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

МБОУ «Гимназия №31»; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, состоит из 

общей и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными нормативными 

актами МБОУ «Гимназия №31» (Приложение 4 к ООП НОО). В локальных нормативных актах о стимулирующих 

выплатах определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования. В них включаются: 

 динамика учебных достижений обучающихся, 
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 активность их участия во внеурочной деятельности; 

 использование учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

 участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

 повышение уровня профессионального мастерства и др. 

МБОУ «Гимназия №31»самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, административно-

хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

24 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и 

муниципальными нормативными правовыми актами. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-технических условий реализации 

образовательной программы начального общего образования МБОУ «Гимназия №31»: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ для 

обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы начального общего образования;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы 

начального общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения ФГОС НОО и определяет 

распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной 

программы начального общего образования; 
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5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между МБОУ «Гимназия №31»и организациями 

дополнительного образования детей, а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную 

деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что 

взаимодействие может осуществляться: 

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на проведение занятий в рамках 

кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной 

организации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию для 

обучающихся образовательной организации широкого спектра программ внеурочной деятельности.  

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий финансовый год определяются 

по формуле: 

Р iгу= Niочр ×ki, где: 

Рiгу– нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

Niочр–нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной организации на 

соответствующий финансовый год; 

kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным (муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной организации на 

соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

Niочр=N гу+Nон , где 

25 

Niочр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной организации на 

соответствующий финансовый год; 
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Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги; 

Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется по формуле: 

Nгу= Noтгу +Nyp, где 

Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего 

непосредственное участие в оказании государственной услуги; 

Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества оказания услуги.  

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда учитываются затраты на 

оплату труда только тех работников, которые принимают непосредственное участие в оказании соответствующей 

государственной услуги (вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. персонал не 

учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчитываются как произведение 

средней стоимости единицы времени персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 

персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, 

установленных действующим законодательством, районного коэффициента и процентной надбавки к заработной 

плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, установленных законодательством.  

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества оказания услуги 

рассчитываются как произведение стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в соответствии с 

нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской 
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Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего 

непосредственное участие в оказании государственной услуги начального общего образования: 

 реализация образовательных программ начального общего образования может определяться по формуле: 

Nотгу = Wer × 12 × К1 × К2 × К3, где: 

Nотгу–нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего 

непосредственное участие в оказании государственной услуги по предоставлению начального общего образования; 

26 

Wer– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в предшествующем году, руб. /мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или категорию обучающихся (при их 

наличии); 

K2 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение коэффициента – 1,302; 

K3 – коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате 

за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые невозможно отнести напрямую к 

нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием i-той государственной услуги и к нормативным 

затратам на содержание имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

, где 

– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников организации, которые 

не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, 

административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 

государственной услуги); 
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– нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных затрат, отнесенных к нормативным 

затратам на содержание имущества); 

– нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закрепленного за организацией на праве 

оперативного управления или приобретенным организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на 

приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании 

договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг 

(далее – нормативные затраты на содержание недвижимого имущества); 

– нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества (далее – нормативные 

затраты на содержание особо ценного движимого имущества); 

– нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

– нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

– прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников организации, 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 МБОУ «Гимназия №31», с учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, 

установленного МБОУ «Гимназия №31» учредителем. 

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, ассенизацию, канализацию, вывоз жидких 

бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 
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4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норматива потребления 

коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на 

соответствующий год. 

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 МБОУ «Гимназия №31» 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 МБОУ «Гимназия №31» в предыдущем отчетном периоде (году). 

Формирование фонда оплаты труда в МБОУ "Гимназия №31" осуществляется в пределах объёма средств Гимназии 

на текущий финансовый год, определённого в соответствии с муниципальным заданием. 

Гимназия самостоятельно устанавливает штатное расписание, определяет в общем объеме средств долю, 

направляемую на материально-техническое обеспечение и оснащение образовательной деятельности; оснащение 

оборудованием помещений; стимулирующие выплаты, в том числе надбавки и доплаты к должностным окладам. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников МБОУ "Гимназия №31" фонд 
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оплаты труда в Гимназии состоит из базовой части и стимулирующей части. Размеры, порядок и условия 

осуществления стимулирующих выплат определяются локальными нормативными актами МБОУ "Гимназия №31". 

("Положение об оплате труда" представлено в Приложении 4 к ООП НОО). Критериями и показателями 

результативности и качества образовательной деятельности педагогов Гимназии являются следующие: 

 динамика учебных достижений обучающихся; 

 профессиональные достижения учителя; 

 эффективность воспитательной работы; 

 инновационная деятельность учителя; 

 состояние кабинета; 

 общественная работа педагога; 

 качественное выполнение должностных обязанностей. 

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка качества работы учителя и других 

специалистов начально школыс целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования является построение эффективных 

способов и механизмов реализации поставленных задач, направленных на повышение качественных результатов 

деятельности гимназии и педагогов. 

Система стимулирующих выплат работникам Гимназии предусматривает реализацию права участия органов 

общественно-государственного управления Гимназии в распределении поощрительных выплат стимулирующей 

части ФОП по результатам труда, осуществляется по решению комиссии по распределению стимулирующей части 

фонда оплаты труда Гимназии. 

Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, результаты, а также показатели качества 

обучения и воспитания учащихся, выраженные в их образовательных достижениях. 
 
3.3.2  Материально-технические условия реализации Основной образовательной программы начального общего 
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образования. 
 
Описание материально-технических условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ "Гимназия №31"  
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Материально-техническая база МБОУ «Гимназия №31» приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации 

основной образовательной программы и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.  

В соответствии с требованиями ФГОС НООдля обеспечения всех предметных областей и внеурочной деятельности МБОУ 

«Гимназия №31», реализующая основную образовательную программу начального общего образования, обеспечиваетмебелью, 

презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарем и оборудуется:  

 учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических работников;  

 помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, техническим творчеством, иностранными 

языками;  

 помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством;  

 помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда, медиатекой;  

 актовым залом;  

 спортивными сооружениями (спортивными площадками), оснащенными игровым, спортивным оборудованием и инвентарем;  

 помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающими возможность 

организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;  

 административными и иными помещениями, оснащенными необходимым оборудованием, в том числе для организации учебной 

деятельности процесса с детьмиинвалидами и детьми с ОВЗ;  

 гардеробами, санузлами, местами личной гигиены;  

 участком (территорией) с необходимым набором оснащенных зон.  

МБОУ «Гимназия №31»обеспечивает комплектом средств обучения, поддерживаемых инструктивнометодическими материалами 

и модулем программы повышения квалификации по использованию комплекта в образовательнойдеятельности, обеспечивающей 

реализацию основных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) средства обучения на базе цифровых 

технологий, так и традиционные — средства наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также 

лабораторное оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные 

материалы и канцелярские принадлежности.  

Состав комплекта формируется с учетом:  

 возрастных, психологопедагогических особенностей обучающихся;  

 его необходимости и достаточности;  

 универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для решения комплекса задач в учебной и 

внеурочной деятельности, в различных предметных областях, а также при использовании разнообразных методик обучения);  
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 необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима работы участников образовательных 

отношений;  

 согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, программной и пр.).  

Инновационные средства обучения содержат:  

 аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и тиражирования информации, организации 

эффективного взаимодействия всех участников образовательных отношений, систему контроля и мониторинга качества знаний;  

 программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и прикладное программное обеспечение;  

 электронные образовательные ресурсы по предметным областям.  

С целью определения материально-технических условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в МБОУ «Гимназия №31» было проведено обследование здания и прилегающей к нему территории. МБОУ 

«Гимназия №31» располагается в отдельно стоящих 2-х и 3-хэтажных зданиях. Год постройки здания – 1954. Год последнего 

капитального ремонта – 1989. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная 

способность - 1220 человек в день. В следующих таблицах представлены сведения об оснащенности средствами обучения и 

воспитания в МБОУ «Гимназия № 31»: обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями, помещениями для медицинского обслуживания и питания, оборудованными 

учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта по 

образовательным программам. 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических 

занятий, объектами физической культуры и спорта по образовательным программам 

 

 

 

N 

п/п 

Вид (подвид), уровень 

образования, наименование 

профессии, специальности, 

направление подготовки, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом 

 

 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 

занятий, объектов физической культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 
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1. 

 

 

 

 

 

 

 
Начальное общее образование 

Классные комнаты – 7: 104, 202, 203, 204, 205, 206, 207 

Материально-техническое обеспечение: интерактивная доска – 1; компьютер – 7; мультимедиопроектор – 

7; принтер – 7; Азбука подвижная с магнитным креплением – 1; веселый зоопарк – 1; гербарий – 

1;гербарий основные группы растений – 1; глобус Земли физической – 1; дидактические раздаточные 

материалы «Математика 1 кл.» - 25; дидактические раздаточные материалы «Английский язык для 

начальной школы» - 12; игры творчества – 8; кассабукв – 4; комплект инструментов – 7;печатные пособия 

«Русский Язык» - 6; печатные пособия «Математика» - 15; печатные пособия «Окружающий мир» - 1; 

звуковые книги – 2; пособия по русскому языку и литературе -7»; касса букв – 6; комплект таблиц 

«Литературное чтение 2 кл.» -1»; комплект таблиц «Имя прилагательное» - 1; комплект таблиц «Имя 

существительное» - 1; комплект таблиц «Литературное чтение 1 кл.» - 1; комплект таблиц 

«Литературное чтение 3 кл.» - 1; комплект таблиц «Литературное чтение 4 кл.» - 1; комплект таблиц 
«Символы и понятия» - 1; комплект таблиц « Словарные слова» -1; комплект таблиц «Животные» - 2; 

комплект таблиц «Математика с 1 по4 класс» - 5; комплект таблиц «Основы православной культуры 1-4 

классы » - 1; конструктор -11; модель – аппликация «Числовая прямая» - 2; модель часов – 6; набор Части 

целого. Простые дроби» -3; набор геометрических тел – 1; опорные таблицы по математике с 1 по 4 класс 

– 4; портреты писателей комплект – 1;правила дорожного движения для детей – 1; часовой циферблат 

раздаточный – 15; 

 

 

 
2. 

 

 

 
Английский язык 

Классные комнаты- 5:102; 109; 218; 303;304,117 
Материально-техническое обеспечение: компьютер – 5; мультимедиопроектор – 3; телевизор LG – 2; 

принтер – 4; дидактический раздаточный материал -12; касса букв – 2; комплект таблиц – 5; наглядное 

пособие – 2. 

Интерактивная система для голосования – 1; ноутбук – 12 
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N 

п/п 

Вид (подвид), уровень 

образования, наименование 

профессии, специальности, 

направление подготовки, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом 

 

 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 

занятий, объектов физической культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

Классные комнаты – 3 

Материально-техническое обеспечение: компьютер – 1; принтер – 1; Беговая дорожка -2; Бревно высокое 5 

м. – 1; Брусья гимнастические – 1; Велотренажер – 3; Козел гимнастический- 2; Мат – 40;Мост 

гимнастический – 4; Скамья для зала – 26;Универсальный тренажер – 1;Щит баскетбольный с кольцом и 

сеткой – 4;Бревно - 1; Брусок для приседаний – 1; Брусья - 1; К-т формы спорт – 10; Канат 

гимнастический – 2; Коврик для аэробики – 5; Козел гимнастический – 1; Конь гимнастический – 1; Кубок 

спортивный – 2;Метбол – 2; Мяч в/б – 42; Мяч ф/б – 2; Мяч фитнесс особо прочный d 65 – 10;Мяч фитнесс 

особо прочный d 75 – 4; Мяч фитнесс с рожками d 65 – 2; Мяч фитнесс с шипами – 4; Мячи б/б – 3; Насос 

для мячей – 2; Обруч – 35; Палка гимнастическая – 30; Ролик для тренировки пресса – 1; Свисток 

судейский – 3;Секундомер – 2; Сетка в/б – 3; Скакалка – 15; Стенка гимнастическая - 10; Тренажер: доска 

наклонная универсальная – 1; Тренажер брусья -1; Триммер снаряд для тренировки мышц живота – 1; 

Турник брусья навесной – 1; Турник перекладина навесной – 1; Турник - перекладина – 4. 

 
4. 

 

Информатика 
Комплект таблиц – 2: 219, 220 

Материально-техническое обеспечение: компьютер для учителя – 2; компьютер для обучающихся – 24» 

мультимедиопроектор – 1; интерактивная доска – 1; принтер – 4; интерактивное оборудование МИМИО – 

1; 

 

5. 
 
Музыка 

Классные комнаты – 1: 113 

Материально-техническое обеспечение: компьютер – 1; мультимедиопроектор – 1; пианино -1; магнитола 
- 1 

 

6. 
 

ИЗО 
Классные комнаты – 1: 216 

Материально-техническое обеспечение: компьютер – 1; мультимедиопроектор – 1; учебно-наглядное 

пособие - 1 



18
0 

 

Переченьиспользуемогооборудованияпедагогамидополнительного 

образования 

 
№ 

п/ 

п 

Наименование 

объединения 

 

Кабинет 
Перечень используемого 

оборудования 

1 Танцевальный Зал ритмики (кабинет № 103) Музыкальный центр 

2 
Шахматный 

Учебные кабинет № 203, 309, 

учебные мастерские 

Шахматы 

Компьютер 

3  

Волшебные краски 

 

Учебный кабинет № 202 
- компьютер 
- краски, гуашь,кисточки, 
- бумага 

4 
Подвижные игры Спортивный зал Мячи, скакалки, маты 

5 
Волейбол Спортивный зал Мячи, волейбольная сетка 

6 
Юный техник Учебные мастерские Инструменты 

7 
Театральный Актовый зал 

Компьютер 
Колонки 

8 
Оригами Учебный кабинет № 205 Цветная бумага 

9  

Учимся играя 
Кабинет психологической 

разгрузки 
Учебный кабинет № 104 

 

- 

10  

 

Азбука дорожного 

движения 

 

 

 
Учебный кабинет № 206 

Оборудование для 

изучения ПДД 

(учебный перекресток, 

дорожные знаки) 

2 велосипеда 

Площадка для изучения 
правил дорожного 
движения 

11 Школа Винни-Пуха Учебный кабинет № 104 - 

 

Доступность образовательной среды для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Доступ в здание Гимназии инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: наличие пандуса – имеется наружный пандус. 

Для удобства ориентирования слабовидящих людей на входной лестнице по 

краю первой и последней ступеньки на всю ширину ступени, выполнена 

контрастная полоса ярко-жёлтого цвета. 

Доступность образовательной среды для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 
№ 

п/п 
Материально- техническое 

обеспечение 
Доступность для инвалидов и детей 

с ОВЗ 
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№ 
п/п 

Материально- техническое 
обеспечение 

Доступность для инвалидов и детей 
с ОВЗ 

 

 

 

1. 

Наличие оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий, библиотек, 

объектов спорта, средств обучения и 
воспитания, в том числе 
приспособленных для 

использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Дети с задержкой психического 
развития 

Дети с расстройствами аутистического 
спектра 

Дети с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 

 

 

 

2. 

 

 
Обеспечение доступа в здание 
гимназии инвалидов и лиц с 

ограниченными 
возможностями здоровья 

Глухие дети 
Слабослышащие дети 

Дети с тяжелыми нарушениями речи 
Дети с задержкой психического 

развития 
Дети с расстройствами аутистического 

спектра 
Дети с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

 

 

 

 
3. 

 

 

 
Условия питания обучающихся, в 

том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 

здоровья: двухразовое 
бесплатное питание 

Глухие дети 
Слабослышащие дети 

Слепые дети 
Слабовидящие дети 

Дети с тяжелыми нарушениями речи 
Дети с нарушениями ОДА 

Дети с задержкой психического 
развития 

Дети с расстройствами аутистического 
спектра 

Дети с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

 

4. 

 
Условия охраны здоровья 

обучающихся, в том числе инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: 
- медицинский кабинет 

Дети с задержкой психического 
развития 

Слабослышащие дети 
Слабовидящие дети 

Дети с тяжелыми нарушениями речи 
Дети с нарушениями ОДА 

 

 

5. 

Доступ к информационным системам и 
информационно- 

телекоммуникационным сетям, в том 
числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями 

здоровья 

 

 
Дети с задержкой психического 

развития 

 

 

6. 

Электронные образовательные ресурсы, 
к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе 
приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Дети с нарушениями ОДА 
Дети с задержкой психического 

развития 
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№ 
п/п 

Материально- техническое 
обеспечение 

Доступность для инвалидов и детей 
с ОВЗ 

 

 
7. 

Наличие специальных 
технических средств обучения 

коллективного и индивидуального 
пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными 
возможностями здоровья 

 

 
Отсутствует 

 

Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем 

услуг в сфере образования находится в Приложении 5 к ООП НОО МБОУ 

"Гимназия №31". 

Дорожная карта адаптации объекта социальной инфраструктуры и 

обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН га территории 

МБОУ "Гимназия №31" на 2019 - 2030 годы находится в Приложении 6 к ООП 

НОО МБОУ "Гимназия №31". 

Условия питания учащихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В МБОУ «Гимназия №31» имеется современное отремонтированное 

помещение столовой для питания учащихся, а также помещение для хранения и 

приготовления пищи в соответствие с требованиями санитарных правил. 

Организацию питания учащихся и сотрудников обеспечивают работники МУП 

«Комбинат питания». Все обучающиеся могут быть обеспечены горячим 

питанием в соответствие с требованиями СанПИН. 

В столовой Гимназии работает буфет, в котором продается свежая выпечка: 

пирожки, булочки, пицца, сосиски в тесте и др., компоты, соки, морсы. Кроме 

этого через буфет дети могут питаться горячим питанием, включая супы, 

вторые блюда, каши, омлеты и др. 

 
Наименование Кол-во посадочных мест Оборудование 

 

 

 

 

 

 

 

 
Столовая 

 

 

 

 

 

 

 

 
200 

Морозильный ларь - 2 шт. 

Холодильный системный агрегат 

Электрическая овощерезка 

Электрический котел 

Духовые шкафы – 2 шт 

Электрические плиты – 3 шт. 

Электрическая сковорода 

Холодильный шкаф 

Водонагреватель – 2 шт. 

Мармиты 1-х и 2-х блюд – 2 шт. 

Ванные моечные – 4 шт. 

Машина протирочно-резательная 

МПР-350М 

Тестомес 

Мясорубка МИМ-80 

Прилавок для столовых приборов 

Машина посудомоечная 

Плита электрическая 4-х 
конфорочная ПЭ-815Ш 
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Наименование Кол-во посадочных мест Оборудование 

  Шкаф пекарский 3-хсекционный 

ЩПЭНМ-р-3 разборочный 

Котел пищеварочный КПЭМ-16/9Т 

Столы – 27 шт. 

Стулья – 200 шт. 
 

Таким образом, материально-техническая база МБОУ «Гимназия №31» в 

целом приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, 

необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. Полный 

перечень материальных ценностей, находящихся в кабинетах МБОУ "Гимназии 

№31" находится в Приложении 7 к ООП НОО. 

На текущий момент в Гимназии имеется доступ в Интернет, в каждом 

кабинете мультимедийное оборудование, медиатека, достаточное количество 

художественной, справочной литературы и дидактического материала. 100% 

учащихся обеспечены учебно-методическими комплектами. В достаточном 

количестве имеются спортивное оборудование и инвентарь. Большинство 

кабинетов оснащено современной мебелью. Учебно-воспитательный процесс 

соответствует действующим санитарно-гигиеническим, противопожарным 

правилам и нормам. Эти выводы подтверждают итоговые таблицы: «Сведения 

об учебно-методическом обеспечении образовательного процесса в МБОУ 

«Гимназия №31» и «Материально-технические условия реализации основной 

образовательной   программы   начального   общего   образования   в   МБОУ 

«Гимназия № 31». 

Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательного процесса 

в МБОУ «Гимназия №31» 
 

 

№ 

п/п 

Название кабинета, зала, мастерской и др., 

используемых для реализации основной 

образовательной программы 

Оценка 

соответствия 

требованиям 

(да/нет) 

1 Кабинет начальных классов ( № 104, 202, 203, 204, 205, 206, 
207) 

да 

2 Кабинет английского языка (№ 102, 109, 303, 304) да 

3 Кабинет географии (№ 110) да 

4 Кабинет физики (№ 116) да 

5 Кабинет технологии для девочек (№ 114, 115) да 

6 Кабинет технологии для мальчиков (№ 101) да 

7 Кабинет музыки (№ 113) да 

8 Кабинет ИЗО (№ 216) да 

9 Кабинет информатики (№ 219, 220) да 

10 Спортивный зал (3 шт.) да 

11 Библиотека (1 шт.) да 

12 Кабинет психологов (№ 105) да 

13 Кабинет психологической разгрузки (№ 106) да 
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№ 

п/п 

Название кабинета, зала, мастерской и др., 

используемых для реализации основной 

образовательной программы 

Оценка 

соответствия 

требованиям 
(да/нет) 

14 Сенсорная комната да 

15 Кабинет педагога-организатора да 
 

Описание материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования в 

МБОУ «Гимназия № 31» 

 

№ 

п/п 
Материально-технические условия и их параметры Оценка 

1 Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего 

образования обеспечивают: 

 

1.1. Возможность достижения обучающимися установленных 

требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

да 

1.2. Соблюдение:  

 -санитарно-эпидемиологических требований к образовательному 

процессу (требования к водоснабжению, канализации, 

освещению, воздушно-тепловому режиму, средствам обучения, 

учебному оборудованию и т.д.); 

 
да 

 - требований к санитарно-бытовым условиям (наличие 
оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены); 

да 

 -пожарной и электробезопасности; да 

 - требований к социально-бытовым условиям (наличие 

оборудованного рабочего места учителя и каждого 

обучающегося, учительской с рабочей зоной и местами для 

отдыха, комнат психологической разгрузки; административных 

кабинетов (помещений); помещений для питания обучающихся, 

хранения и приготовления пищи, а также, при необходимости, 

транспортное обеспечение обслуживания обучающихся); 

 

 

да 

 -строительных норм и правил; да 
 -требований пожарной и электробезопасности; да 

 -требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда 
работников образовательных учреждений; 

да 

 -требований к транспортному обслуживанию обучающихся; да 

 -требований к организации безопасной эксплуатации улично- 

дорожной сети и технических средств организации дорожного 

движения в местах расположения общеобразовательных 

учреждений; 

 
да 

 -требований к организации безопасной эксплуатации 

спортивных сооружений, спортивного инвентаря и 

оборудования, используемого в общеобразовательных 

 

да 
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№ 

п/п 
Материально-технические условия и их параметры Оценка 

 учреждениях;  

 -своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 
капитального ремонта. 

да 

1.3. Архитектурную доступность (возможность для 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения) 

 

Частично 

да 

2. Здание образовательного учреждения, набор и размещение 

помещений для осуществления образовательного процесса, 

активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и 

воздушно – тепловой режим, расположение и размеры 

рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий 

соответствует государственным санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам и 

обеспечивает возможность безопасной и комфортной 

организации всех видов учебной и внеурочной деятельности 
для всех участников образовательного процесса 

 

 

 

 
да 

3. Образовательное учреждение имеет:  

3.1. Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 
обучающихся и педагогических работников, лекционные 

аудитории 

 

да 

3.2. Помещения для занятий  

 -учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством (лаборатории и 

мастерские); 

 

да 

 -музыкой; да 
 -хореографией; да 
 -изобразительным искусством да 

3.3. Лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение 
иностранных языков 

нет 

3.4. Информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, 
оборудованными: 

 

 -читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими 
сохранность книжного фонда; 

да 

3.5. Актовый зал да 

3.6. Хореографический зал да 

3.7. Спортивные сооружения:  

 - комплексы да 
 -залы; да 
 -бассейн; нет 
 -стадион; нет 
 -спортивные площадки; да 
 -тир, нет 
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№ 

п/п 
Материально-технические условия и их параметры Оценка 

 - оснащенные игровым, спортивным оборудованием и 
инвентарем; 

да 

3.8. Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность 

организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков 

 
да 

3.9. Помещения медицинского назначения, оснащенные 
необходимым оборудованием 

да 

3.10. Административные помещения, да 

3.11. оснащенные необходимым оборудованием для организации 
учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

нет 

3.12. оснащенные необходимым оборудованием для организации 
учебного процесса 

да 

3.13. Гардеробы (2 шт.) да 

3.14. Санузлы (6 шт.) да 

3.15. Места личной гигиены да 

3.16. Полные комплекты технического оснащения и оборудования 

всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая 

расходные материалы и канцелярские принадлежности (бумага 

для ручного и машинного письма, картриджи, инструменты 

письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, 

технологической обработки и конструирования, химические 

реактивы, носители цифровой информации) 

 

 

да 

3.17. Мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь да 

 

 

. 
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	1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
	1.1.1 Цели реализации основной образовательной программы начального общего образования:
	1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации программы начального общего образования

	Внутренние ресурсы:
	1.1.3. Общая характеристика программы начального общего образования

	 Целевой раздел включает:
	Содержательный раздел включает:
	 Организационный раздел включает:
	1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования
	1.2.2. Формирование универсальных учебных действий
	Личностные результаты
	Выпускник получит возможность для формирования:

	Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:

	Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:

	Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:

	1.2.3. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
	Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:

	Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:

	Работа с текстом: оценка информации Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:

	1.2.4. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты)
	Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером Выпускник научится:
	Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука,
	Обработка и поиск информации Выпускник научится:
	Создание, представление и передача сообщений Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:

	Планирование деятельности, управление и организация Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:

	1.2.5. Планируемые результаты освоения учебных предметов
	Раздел «Фонетика и графика» Выпускник научится:
	Раздел «Орфоэпия»
	Выпускник получит возможность научиться:
	Выпускник получит возможность научиться

	Раздел «Лексика» Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:
	Выпускник получит возможность научиться: (1)
	Выпускник получит возможность научиться: (2)

	Содержательная линия «Орфография и пунктуация» Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:

	Содержательная линия «Развитие речи» Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:

	1.2.5.2. Литературное чтение
	Виды речевой и читательской деятельности Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:

	Круг детского чтения (для всех видов текстов) Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:

	Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:

	Творческая деятельность (только для художественных текстов) Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:

	1.2.5.3. Родной язык
	1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа:
	2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике:
	соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского литературного языка:
	соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка:
	соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка:
	совершенствование умений пользоваться словарями:
	3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета:
	соблюдение основных норм русского речевого этикета:
	К концу обучения выпускник научится:
	К концу обучения выпускник получит возможность научиться:
	1.2.5.4. Литературное чтение на родном языке
	К концу обучения у обучающегося будут сформированы:
	1.2.5.5. Иностранный язык. Английский язык
	Говорение Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:

	Аудирование Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:

	Чтение
	Выпускник получит возможность научиться:

	Письмо
	Выпускник получит возможность научиться:

	Языковые средства и навыки оперирования ими Графика, каллиграфия, орфография Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:
	Фонетическая сторона речи Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:

	Лексическая сторона речи Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:

	Грамматическая сторона речи Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:

	1.2.5.6. Математика и информатика
	Выпускник получит возможность научиться:
	Выпускник получит возможность научиться: (1)
	Выпускник получит возможность научиться: (2)

	Выпускник научится:
	Геометрические величины Выпускник научится:
	Работа с информацией Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:

	1.2.5.7. Основы религиозных культур и светской этики
	Общие планируемые результаты.
	Планируемые результаты по учебным модулям.
	Выпускник получит возможность научиться:

	Основы исламской культуры Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:

	Основы буддийской культуры Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:

	Основы иудейской культуры Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:

	Основы мировых религиозных культур Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:

	Основы светской этики Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:

	1.2.5.8. Окружающий мир
	Выпускник получит возможность научиться:
	Выпускник получит возможность научиться: (1)

	1.2.5.9. Изобразительное искусство
	Восприятие искусства и виды художественной деятельности Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:

	Азбука искусства. Как говорит искусство? Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:

	Значимые темы искусства.
	Выпускник получит возможность научиться:

	1.2.5.10. Музыка
	Предметные результаты по видам деятельности обучающихся

	Слушание музыки
	Хоровое пение
	Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)
	Основы музыкальной грамоты
	1.2.5.11. Технология
	Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание
	Выпускник получит возможность научиться:

	Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
	Выпускник получит возможность научиться:
	Выпускник получит возможность научиться: (1)

	1.2.5.12. Физическая культура
	Знания о физической культуре Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:

	Способы физкультурной деятельности Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:

	Физическое совершенствование Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:

	1.2.5.13. Ритмика
	Выпускник научится: (1)
	1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы начального общего образования.
	1.3.1.3. Оценка предметных результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования
	1.3.3. Промежуточная аттестация
	2. Содержательный раздел.
	2.1.1. Понятие, функции и виды универсальных учебных действий. Понятие «универсальные учебные действия»
	2.1.2. Функции универсальных учебных действий:
	2.1.3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся.

	2.1.4. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов.
	Смысловые акценты универсальных учебных действий
	2.1.5. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся.

	ознакомлени–понимание   – применение – анализ – синтез -
	Формирование УУД при выполнении различных заданий
	2.1.6. Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования.
	2.2. Программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности. (Приложения )
	Воспитательный аспект урока реализуется через:
	3. Организационный раздел
	СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
	Распределение часов внеурочной деятельности по годам обучения (1-4 классы)
	Календарный учебный график
	3.3.1Описание финансово-экономических условий реализации ООП НОО в МБОУ «Гимназия №31»
	Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего образова...
	Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения).
	Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию государственных (муниципаль...
	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования в МБОУ «Гимназия №31» осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Рос...
	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 начальн...
	 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу начального общего образования;
	 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек;
	 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).
	Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных програм...
	обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмо...
	Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях:
	 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет);
	 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразовательная организация);
	 общеобразовательная организация.
	Порядок определения и доведения до МБОУ «Гимназия №31»бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося, обеспечивает нормативно-правовое регулирование на региональном уровне сл...
	 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных з...
	 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и МБОУ «Гимназия №31».
	МБОУ «Гимназия №31»самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения г...
	При разработке программы МБОУ «Гимназия №31»в части обучения детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы, необходимые для коррекции на...
	Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподав...
	Формирование фонда оплаты труда МБОУ «Гимназия №31»осуществляется в пределах объема средств МБОУ «Гимназия №31»на текущий финансовый
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	год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным н...
	В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников МБОУ «Гимназия №31»:
	 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей частей. Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией самостоятельно;
	 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату работников;
	 оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно МБОУ «Гимназия №31»;
	 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей;
	 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника.
	Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными нормативными актами МБОУ «Гимназия №31» (Приложение 4 к ООП НОО). В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результатив...
	 динамика учебных достижений обучающихся,
	 активность их участия во внеурочной деятельности;
	 использование учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих;
	 участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта;
	 повышение уровня профессионального мастерства и др.
	МБОУ «Гимназия №31»самостоятельно определяет:
	 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
	 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала;
	 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;
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	 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.
	Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-технических условий реализации образовательной программы начального общего образования МБОУ «Гимназия №31»:
	1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС;
	2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы начального общего образования;
	3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы начального общего образования;
	4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы начального общего образования;
	5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между МБОУ «Гимназия №31»и организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных...
	 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного о...
	 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ внеурочной деятельности.
	Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги
	Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий финансовый год определяются по формуле:
	Р iгу= Niочр ×ki, где:
	Рiгу– нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий финансовый год;
	Niочр–нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год;
	kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным (муниципальным) заданием.
	Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по формуле:
	Niочр=N гу+Nон , где
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	Niочр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год;
	Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги;
	Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды.
	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием
	государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется по формуле:
	Nгу= Noтгу +Nyp, где
	Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием
	государственной услуги на соответствующий финансовый год;
	Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги;
	Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества оказания услуги.
	При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги (вспомогател...
	Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с учетом сти...
	Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания единицы государственной услуги (выполнения работ)...
	Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги начального общего образования:
	 реализация образовательных программ начального общего образования может определяться по формуле:
	Nотгу = Wer × 12 × К1 × К2 × К3, где:
	Nотгу–нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги по предоставлению начального общего образования;
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	Wer– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в предшествующем году, руб. /мес.;
	12 – количество месяцев в году;
	K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или категорию обучающихся (при их наличии);
	K2 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение коэффициента – 1,302;
	K3 – коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов).
	К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием i-той государственной услуги и к нормативным затратам на содержание имущества. Норма...
	, где
	– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и п...
	– нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества);
	– нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества, а также недв...
	– нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо ценного движимог...
	– нормативные затраты на приобретение услуг связи;
	– нормативные затраты на приобретение транспортных услуг;
	– прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды.
	Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и про...
	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, ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации;
	2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;
	3) нормативные затраты на потребление электрической энергии;
	4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии.
	Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год.
	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 МБОУ «Гимназия №31» средств и систем (сист...
	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 МБОУ «Гимназия №31» в предыду...
	Формирование фонда оплаты труда в МБОУ "Гимназия №31" осуществляется в пределах объёма средств Гимназии на текущий финансовый год, определённого в соответствии с муниципальным заданием.
	Гимназия самостоятельно устанавливает штатное расписание, определяет в общем объеме средств долю, направляемую на материально-техническое обеспечение и оснащение образовательной деятельности; оснащение оборудованием помещений; стимулирующие выплаты, в...
	В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников МБОУ "Гимназия №31" фонд оплаты труда в Гимназии состоит из базовой части и стимулирующей части. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются ...
	 динамика учебных достижений обучающихся;
	 профессиональные достижения учителя;
	 эффективность воспитательной работы;
	 инновационная деятельность учителя;
	 состояние кабинета;
	 общественная работа педагога;
	 качественное выполнение должностных обязанностей.
	Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка качества работы учителя и других специалистов начально школыс целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда.
	Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования является построение эффективных способов и механизмов реализации поставленных задач, направленных на повышение качественных результатов деятельности гимназии и педагогов.
	Система стимулирующих выплат работникам Гимназии предусматривает реализацию права участия органов общественно-государственного управления Гимназии в распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по результатам труда, осуществляется по реш...
	Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, результаты, а также показатели качества обучения и воспитания учащихся, выраженные в их образовательных достижениях.
	Переченьиспользуемогооборудованияпедагогамидополнительного образования
	Условия питания учащихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
	Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательного процесса в МБОУ «Гимназия №31»

