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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1.Пояснительная записка 

  

Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП НОО) 

МБОУ СШ № 37 разработана в соответствии с требованиями следующих нормативно-

правовых документов: 

 Федеральный  Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской  

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  начального  общего 

образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 

 санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 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 Российской Федерации от 

28.01.2021 № 28). 

 

Цели реализации программы начального общего образования: 

1) Обеспечить единство учебной и воспитательной деятельности, реализуемой 

совместно с семьей и иными институтами воспитания, с целью реализации равных 

возможностей получения качественного начального общего образования; 

 

2) Организовать преемственность образовательных программ дошкольного, 

начального общего и основного общего образования; 

 

3) Обеспечить вариативность содержания образовательных программ начального 

общего образования, возможность формирования программ начального общего образования 

различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей обучающихся; 

 

4) Обеспечить  получение качественного начального общего образования на основе 

единства обязательных требований к условиям реализации программ начального общего 

образования и результатам их освоения; 

 

5) Способствовать личностному развитию обучающихся, в том числе духовно-

нравственному и социокультурному, включая становление их российской гражданской 

идентичности как составляющей их социальной идентичности, представляющей собой 

осознание индивидом принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 

способности, готовности и ответственности выполнения им своих гражданских обязанностей, 

пользования прав и активного участия в жизни государства, развития гражданского общества 

с учетом принятых в обществе правил и норм поведения; 

 

6) Осуществлять физическое воспитание, формирование здорового образа жизни и 

обеспечение условий сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

 

7) Способствовать формированию у обучающихся системных знаний о месте 

Российской Федерации в мире, ее исторической роли, территориальной целостности, 

культурном и технологическом развитии, вкладе страны в мировое научное наследие и 

формирование представлений о современной России, устремленной в будущее; 
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8) Способствовать развитию представлений обучающихся о высоком уровне 

научно-технологического развития страны, овладение ими современными технологическими 

средствами в ходе обучения и в повседневной жизни, формирование у обучающихся культуры 

пользования информационно-коммуникационными технологиями (далее - ИКТ), расширение 

возможностей индивидуального развития обучающихся посредством реализации 

индивидуальных учебных планов; 

 

9) Обеспечить освоение обучающимися технологий командной работы на основе 

их личного вклада в решение общих задач, осознание ими личной ответственности, 

объективной оценки своих и командных возможностей; 

 

10) Способствовать сохранению и развитию культурного разнообразия и языкового 

наследия многонационального народа Российской Федерации, реализации права на изучение 

родного языка, возможности получения начального общего образования на родном языке, 

овладению духовными ценностями и культурой многонационального народа Российской 

Федерации; 

 

11) Способствовать расширению возможностей для реализации права выбора 

педагогическими работниками методик обучения и воспитания, методов оценки знаний, 

использование различных форм организации образовательной деятельности обучающихся; 

 

Принципы формирования и механизмы реализации программы начального общего 

образования, в т.ч. посредством реализации индивидуальных учебных планов. 

Основная образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание образования на уровне начальной школы и обеспечивает достижение 

обучающимися результатов освоения программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

разрабатывается и утверждается образовательной организацией самостоятельно в 

соответствии с ФГОС и с учётом примерной основной образовательной программы. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется на 

государственном языке Российской Федерации (русском). 

Срок реализации ООП НОО – не более 4 лет. 

При построении программы учитывались следующие принципы:  

 принцип учета возрастных и индивидуальных возможностей обучающихся; 

 принцип культуросообразности, предусматривающий необходимость использования 

культурно-исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений; 

 принцип учета социокультурных особенностей и потребностей региона; 

 принцип единства образовательного пространства; 

 принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, 

идущего впереди развития; 

 принцип целостности образа мира; 

 принцип практической направленности; 

 принцип прочности и наглядности; 

 принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка; 

 принцип преемственности. 

Начальное общее образование в МБОУ СШ №37 может быть получено в очной, очно-

заочной или заочной форме. Оно так же может быть получено в образовательной 

организации (МБОУ СШ № 37) и вне организации (в форме семейного образования). 

Реализация программы осуществляется МБОУ СШ № 37 как самостоятельно, так и 

посредством сетевой формы.  
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При реализации программы начального общего образования МБОУ СШ № 37 может 

применять различные образовательные технологии, в том числе электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии, модульный принцип представления 

содержания ООП НОО и построения учебных планов.  

ООП НОО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть в полном объёме выполняет требования 

ФГОС НОО и составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, - 20% от общего объёма основной образовательной программы начального 

общего образования, реализуемой в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, 

предусмотренными Санитарными правилами и нормами СанПиН. 

Программа начального общего образования реализуется образовательной 

организацией через организацию урочной и внеурочной деятельности.  

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учётом обязательных 

для изучения учебных предметов.  

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования с учётом выбора участниками 

образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией.  

  Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 

внеурочной деятельности при реализации программы начального общего образования 

образовательная организация определяет самостоятельно. 

Единство обязательных требований к результатам освоения программ начального 

общего образования реализуется на основе системно-деятельностного подхода, 

обеспечивающего системное и гармоничное развитие личности обучающегося, освоение им 

знаний, компетенций, необходимых как для жизни в современном обществе, так и для 

успешного обучения на уровне основного общего образования, а также в течение жизни. 

Организация образовательной деятельности по ООП НОО может быть основана на 

делении обучающихся на группы и различном построении учебного процесса в группах с 

учётом успеваемости, образовательных потребностей и интересов, психического и 

физического здоровья, пола, общественных и профессиональных целей, организации 

дифференцированного подхода в обучении. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы в пределах ООП НОО в порядке 

установленном локальными актами МБОУ СШ № 37. Для лиц, обучающихся о 

индивидуальным учебным планам, срок обучения может быть сокращён. 

Независимо от формы получения НОО и формы обучения ФГОС НОО является 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовке обучающихся. 

Результаты освоения ООП НОО, в т.ч. отдельной части или всего объёма учебного 

предмета, учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учебного модуля подлежат 

оцениванию с учетом специфики и особенностей предмета оценивания. 

Изменения и дополнения в ООП НОО вносятся ежегодно на основании приказа 

руководителя образовательной организации. 

 

Общая характеристика программы начального образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СШ № 

37 содержит три раздела:  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  
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-  пояснительную записку;  

- планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования;  

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

предметных, метапредметных и личностных результатов:  

-рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в т.ч.курсов внеурочной 

деятельности), учебных модулей; 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

- рабочую программу воспитания. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации программы 

начального общего образования.  

Организационный раздел включает:  

- учебный план;  

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график;  

- календарный план воспитательной работы; 

- характеристику условий реализации программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения  обучающимися программы начального общего 

образования 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО (далее – планируемые 

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО 

к результатам обучения учащихся, освоивших ООПНОО. Они уточняют и конкретизируют 

общее понимание предметных, метапредметных и личностных результатов как с позиции 

организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиции оценки этих 

результатов. 

Планируемые результаты: 

1) обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения ООП НОО; 

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки:  

- программ учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей; 

- рабочей программы воспитания; 

- программы формирования универсальных учебных действий обучающихся; 

- системы оценки качества освоения обучающимися ООП НОО; 

- выбора средств обучения и воспитания, а так же учебно-методической литературы. 

 Планируемые результаты освоения обучающимися  ООП НОО должны давать общее 

понимание формирования личностных результатов, уточнять и конкретизировать предметные 

и метапредметные результаты  с позиции организации их достижения в образовательной 

деятельности и с позиции оценки этих результатов. 

 

К числу планируемых результатов освоения ООП НОО относятся: 

1) личностные результаты, включающие:  

 формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности; 

 готовность обучающихся к саморазвитию;  

 мотивацию к познанию и обучению;  

 ценностные установки и социально значимые качества личности;  
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 активное участие в социально значимой деятельности. 

 

2) метапредметные результаты, включающие: 

 универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и начальные 

исследовательские действия, а так же работу с информацией); 

 универсальные коммуникативные действия (общение, совместная работа, 

презентация); 

 универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль). 

 

3) предметные результаты, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной 

области, по получению нового знания, его преобразованию и применению. 

 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу начального 

общего образования, является системно-деятельностный подход. 

Предметные результаты: 

По предметной области "Русский язык и литературное чтение" должны обеспечивать: 

 По учебному предмету "Русский язык": 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 

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

народа; 

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

языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка 

как языка межнационального общения; 

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

человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: 

аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать 

воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять основную 

мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого текста путем ответа 

на предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту; 

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

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

эффективного решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму речи; 

уметь начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на 

вопросы и задавать их; строить устные монологические высказывания в соответствии с 

учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

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

орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание 

предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

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

выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать 

содержание, языковые особенности и структуру текста; 

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

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

изученными правилами; писать подробное изложение; создавать небольшие тексты 
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(сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать словари 

и различные справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского языка: 

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

языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного 

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

речевого этикета. 

По учебному предмету "Литературное чтение": 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); 

устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, 

загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; 

автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; 

сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения 

эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение 

слушателями). 

 

Предметные результаты по предметной области "Родной язык и литературное чтение 

на родном языке" должны обеспечивать: 

Предметная область "Родной язык и литературное чтение на родном языке" 

предусматривает изучение государственного языка республики и (или) родных языков из 

числа народов Российской Федерации, в том числе русского языка. Распределение 

предметных результатов освоения и содержания учебных предметов "Родной язык и (или) 

государственный язык республики Российской Федерации" и "Литературное чтение на родном 

языке" разрабатываются в соответствии с требованиями ФГОС с учетом примерной ООП по 

учебному предмету и утверждается образовательной организацией самостоятельно. 

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

Российской Федерации": 

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

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

родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа; понимание 
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необходимости овладения родным языком; проявление познавательного интереса к родному 

языку и желания его изучать; 

понимание статуса и значения государственного языка республики Российской 

Федерации, формирование мотивации к изучению государственного языка республики 

Российской Федерации: понимать значение государственного языка республики Российской 

Федерации для межнационального общения, освоения культуры и традиций народов 

республики Российской Федерации; понимать необходимость овладения государственным 

языком республики Российской Федерации; проявлять интерес и желание к его изучению как 

к важнейшей духовно-нравственной ценности народа (по учебному предмету 

"Государственный язык республики Российской Федерации"); 

2) сформированность первоначальных представлений о единстве и многообразии 

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

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

высказывания о малой Родине, приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих 

народы России; составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории 

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

познания; понимать эстетическую ценность родного языка, стремиться к овладению 

выразительными средствами, свойственными родному языку; 

сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, 

орфографии и пунктуации изучаемого языка, а также умений применять полученные знания в 

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

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

усвоенную в пределах изучаемого коммуникативно-речевого материала; группировать 

лексику изучаемого языка по тематическому принципу; строить небольшие по объему устные 

высказывания с использованием усвоенной лексики и языковых знаний; участвовать в 

речевом общении, используя изученные формулы речевого этикета (по учебному предмету 

"Государственный язык республики Российской Федерации"); 

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

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

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

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

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

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

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

диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого поведения в различных 

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

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

активного и потенциального словарного запаса; рассказывать устно о себе (внешность, 

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

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

поговорки родного народа, использовать изобразительные и выразительные средства родного 

языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); составлять небольшие высказывания для 

публичного выступления с использованием небольших презентаций; 

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

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

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

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

республики Российской Федерации"); 

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

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

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

педагогического работника и самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с учебной 

задачей (подробно и кратко); списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, 
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предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; строить связные высказывания в 

письменной форме на различные темы; выполнять небольшие творческие задания 

(дополнение и распространение предложения текста/изложения); 

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

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

словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; выполнять 

небольшие письменные работы и творческие задания (по учебному предмету 

"Государственный язык республики Российской Федерации"); 

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

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

часть России на изучаемом языке в различных ситуациях общения. 

 

По учебному предмету "Литературное чтение на родном языке": 

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

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в 

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

эстетических ценностей: 

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

соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов 

искусств (живопись, музыка, фотография, кино); 

иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур 

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

культурного, морально-этического и эстетического пространства субъекта Российской 

Федерации; 

находить общее и особенное при сравнении художественных произведений народов 

Российской Федерации, народов мира; 

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

теории литературы: 

владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения 

эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение 

слушателями); 

владеть техникой смыслового чтения про себя (понимание смысла и основного 

содержания прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и 

правильной интерпретацией текста); 

различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, 

легенды, мифы); 

понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа 

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

колыбельных песен своего народа (других народов); 

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

герои); 

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

зле); 

различать жанры небольших художественных произведений детской литературы своего 

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

анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную 

мысль, последовательность действий, средства художественной выразительности; 

отвечать на вопросы по содержанию текста; 
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находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, 

сравнения, олицетворения); 

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

сформированность читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: 

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

справочных); 

удовлетворять читательский интерес, находить информацию, расширять кругозор; 

использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) для решения учебных и практических задач; 

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

проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои читательские 

ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге; 

читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; 

участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить 

доказательства своей точки зрения; 

выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, 

сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица). 

 

Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" предметной 

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

навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в 

совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной) и должны обеспечивать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: Мир моего "я". Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: 

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

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

со стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и 

(или) невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические высказывания 

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

невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; передавать основное 

содержание прочитанного текста; представлять результаты выполненной проектной работы, в 

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

аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и 

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

содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую информацию 

фактического характера в прослушанном тексте; 

смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные 

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

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

учебных и адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих отдельные 

незнакомые слова, не препятствующие решению коммуникативной задачи; определять тему, 

главную мысль, назначение текста; извлекать из прочитанного текста запрашиваемую 

информацию фактического характера (в пределах изученного); читать несплошные тексты 

(простые таблицы) и понимать представленную в них информацию; 

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

указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 
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изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера объемом до 40 слов с 

опорой на предъявленный педагогическим работником образец; 

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

коммуникативных типов предложений; основных значений изученных лексических единиц 

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

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

ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах и фразах; соблюдать особенности 

интонации в повествовательных и побудительных предложениях, а также в изученных типах 

вопросов); графическими навыками (графически корректно писать буквы изучаемого языка); 

орфографическими (корректно писать изученные слова) и пунктуационными навыками 

(использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 

апостроф, запятую при перечислении и обращении); 

4) использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной задаче, 

ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и употребления в 

устной и письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) в их основных значениях и навыками распознавания и 

употребления в устной и письменной речи изученных синтаксических конструкций и 

морфологических форм изучаемого иностранного языка; 

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

и страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших 

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

страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую, в том числе контекстуальную догадку; 

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

рамках изучаемой тематики; 

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках изучаемой 

тематики, безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети Интернет, 

получения информации из источников в современной информационной среде; 

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

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

и согласование способов достижения общего результата, распределение ролей в совместной 

деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять поручения, осуществление 

взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание своего вклада в общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке (выбирать 

источник для получения информации, оценивать необходимость и достаточность информации 

для решения поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы для 

представления информации; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в сети Интернет); 

знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в 

элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

 

Предметные результаты по учебному предмету "Математика" предметной области 

"Математика и информатика" должны обеспечивать: 

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

десятичном принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный 

результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 
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3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от руки) и 

выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью 

чертежных инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение 

простейшими способами измерения длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные 

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

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

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

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение 

(вывод, правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с использованием 

связок "если ..., то ...", "и", "все", "некоторые"; 

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической форме 

(простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения извлекать, 

анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые формы 

данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и 

практических задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов и явлений, оценки их количественных и пространственных отношений, 

в том числе в сфере личных и семейных финансов. 

 

Предметные результаты по учебному предмету "Окружающий мир" предметной области 

"Обществознание и естествознание (окружающий мир)" должны обеспечивать: 

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

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

национальные свершения, открытия, победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах 

единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и неживой 

природы; сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия 

решений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 

населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и 

родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия 

в России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего 

России; основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные 

объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и 

явлениями; 

5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том 

числе на материале о природе и культуре родного края); 

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

практические задачи; 

7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования 

электронных ресурсов Организации и сети Интернет, получения информации из источников в 

современной информационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных 

наблюдений в окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и явлений 

с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов и 

следованием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией результатов наблюдений 

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

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

разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети 

Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных 

финансов; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к 

природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами поведения. 

 

Предметные результаты по учебному предмету "Основы религиозных культур и 

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

обеспечивать: (Изучается один модуль по выбору родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) 

По учебному модулю "Основы православной культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

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

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

православной культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(православного христианства), называть основателя и основные события, связанные с 

историей ее возникновения и развития; 

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

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

православных культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

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

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

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

"прощение", "дружелюбие"; 

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

милосердия и сострадания в православной культуре, истории России, современной жизни; 

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

случаев унижения человеческого достоинства. 

 

По учебному модулю "Основы иудейской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

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

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

иудейской культуры; 
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4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

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

и развития; 

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

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

иудейских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

иудейской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

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

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

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

"прощение", "дружелюбие"; 

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

милосердия и сострадания в иудейской культуре, истории России, современной жизни; 

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

случаев унижения человеческого достоинства. 

 

По учебному модулю "Основы буддийской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

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

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

буддийской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

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

и развития; 

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

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

буддийских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

буддийской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

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

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

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

"прощение", "дружелюбие"; 

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

милосердия и сострадания в буддийской культуре, истории России, современной жизни; 
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13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

 

По учебному модулю "Основы исламской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

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

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

исламской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

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

развития; 

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

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

исламских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

исламской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

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

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

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

"прощение", "дружелюбие"; 

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

милосердия и сострадания в исламской культуре, истории России, современной жизни; 

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

случаев унижения человеческого достоинства. 

 

По учебному модулю "Основы религиозных культур народов России": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

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

3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы религиозных культур народов России; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений 

традиционных религий народов России, называть имена их основателей и основные события, 

связанные с историей их возникновения и развития; 

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

кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов России; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей; 
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9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

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

"прощение", "дружелюбие"; 

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

милосердия и сострадания в религиозных культурах, истории России, современной жизни; 

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

случаев унижения человеческого достоинства. 

 

 По учебному модулю "Основы светской этики": 

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

для нравственного развития человека; 

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

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

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на 

принятые в обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать согласно 

своей совести; 

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

людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных 

правах, свободах и обязанностях гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными 

нормами российской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении 

нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные 

ценности, нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила 

этикета; 

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

людей на благо человека, общества; 

9) формирование умения объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в истории России, современной жизни; 

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

осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 

 

Предметные результаты по предметной области "Искусство" должны обеспечивать: 

По учебному предмету "Изобразительное искусство": 

1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных 

материалов и средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 

4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов 

России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для 

обработки фотографических изображений и анимации. 
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По учебному предмету "Музыка": 

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

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

различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 

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

 

Предметные результаты по учебному предмету "Технология" предметной области 

"Технология" должны обеспечивать: 

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

человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

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

конструировании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении 

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

использованием информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами в 

предметно-преобразующей деятельности. 

 

Предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура" предметной 

области "Физическая культура" должны обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической 

активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и 

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

спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и 

укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, повышения 

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

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой 

деятельности, соблюдая правила честной игры; 

4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в Организации 

материально-технической базы - бассейна) и гимнастики; 

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, показателями основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и 

различных форм двигательной активности. 

 

 

 

Предметные результаты по учебному курсу (в т.ч. курсу внеурочной деятельности) 

«Спортивные игры» 

 

1) выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной 

осанки; 
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2) выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

3) знать и соблюдать правила подвижных игр; 

4) владеть мячом: держание, передача на расстоянии до 5 метров, ловля, ведение; 

5) играть в одну из игр, комплексно воздействующих на организм ребенка, типа 

«Пионербол», «Перестрелка», мини- баскетбол. 

 

Предметные результаты по учебному курсу (в т.ч. курсу внеурочной деятельности)  «Город 

мастеров» 

1) соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены при обработке различных 

материалов; 

2) понимать место и роль декоративно - прикладного искусства в жизни человека; 

3) различать виды декоративно - прикладного искусства; 

4) понимать особенности композиции, формообразования; 

5) различать способы аппликации в народном искусстве, выполнять поделки разными 

способами. 

 
 

 

Предметные результаты по учебному курсу (в т.ч. курсу внеурочной деятельности) 

краеведческий курс «МОРЯНКА» 

 

          Изучая раздел «Вот она какая, дорогая родина моя!»: 

1) описывать элементы герба и флага Архангельской области; 

2) объяснять значение символики Архангельской области; 

3) работать с текстом гимна Архангельской области, декламировать его; 

4) находить на карте Архангельскую область; 

5) определять на карте местонахождение городов Архангельской области, стран 

Баренцева Евро-Арктического региона; 

6) находить место изученных событий истории родного края на «ленте времени»; 

7) узнавать памятники истории и культуры родного края; 

8) рассказывать о достопримечательностях древних городов и сёл Архангельской 

области, родного города (села); 

9) готовить небольшие сообщения о достопримечательностях родного края на основе 

использования дополнительной информации; 

10) описывать важные события из истории родного края (освоение Севера, основание 

Архангельска, пребывание Петра 1 на Севере, битва у Новодвинской крепости, 

освоение Арктики); 

11) работать с различными источниками информации: находить нужную информацию об 

истории и культуре родного края; 

Изучая раздел «Славные поморы»: 

1) называть имена знаменитых людей родного края и осознавать их роль в его истории и 

культуре; 

2) называть и записывать фамилию, имя, отчество М.В. Ломоносова; временной период 

жизни; названия стран и отдельных городов, в которых учился М.В. Ломоносов; 

3) характеризовать основные этапы жизни великого учёного, человека, гражданина; 

причины проявления интереса народов мира к жизни и деятельности М.В. Ломоносова; 

нравственные качества, свойственные М.В. Ломоносову – человеку, учёному, 

гражданину России; рассказывать о жизни и деятельности М.В. Ломоносова; 

4) обмениваться мнениями, полученными в ходе бесед со старшими членами семьи, 

земляками о прошлом родного края, известных людях Архангельской области. 

Находить эти сведения в источниках дополнительной информации; 
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Изучая раздел «Родом из Поморской славной стороны»: 

1) узнавать выдающиеся культурно-исторические памятники родного края; 

2) называть имена выдающихся деятелей культуры родного края и осознавать их роль в 

развитии культуры нашей Родины; 

3) различать виды народного художественного ремесла (каргопольская игрушка, 

пряничное дело, лоскутное шитьё); 

4) различать особенности северного народного костюма; 

5) воспринимать художественные произведения северных писателей и поэтов 

(Ф.Абрамова, С.Писахова, Б.Шергина, Н.Рубцова, А.Борисова и др.) в исполнении 

учителя, учащихся, мастеров художественного слова; 

6) находить в тексте изобразительные языковые средства, помогающие понять 

своеобразие художественных произведений о Русском Севере; 

7) использовать источники дополнительной информации для расширения знаний о 

культуре родного края; 

8) выполнять изделия декоративно-прикладного творчества; 

Изучая раздел «Мой Север, скупой чародей!»: 

1) называть характерные признаки сезонов года родного края и сопоставлять их с 

описанием времени года в творчестве поэтов, писателей и художников Севера; 

2) характеризовать природные сообщества родного края; 

3) называть и находить на карте водоёмы родного края; 

4) приводить примеры животных и растений родного края; 

5) группировать объекты природы по различным признакам; 

6) извлекать необходимую информацию о природе из дополнительных источников 

знаний; 

7) следовать правилам поведения в природе; 

Изучая раздел «Вырастешь большой, будешь хороший и баской»: 

1) составлять рассказы о семье: о членах семьи, семейных традициях, основных занятиях 

членов семьи в соответствии с установленной учебной задачей; 

2) использовать для поиска необходимой информации различные доступные справочные 

издания; 

3) участвовать в подвижных народных играх Русского Севера; 

4) соблюдать правила здорового образа жизни как способа проявления личной 

ответственности перед самим собой и своими близкими; 

5) следовать нормам здорового образа жизни. 

 

Предметные результаты по учебному курсу (в т.ч. курсу внеурочной деятельности)  

«Мы и окружающий мир» 

1) различать объекты природы и объекты, не относящиеся к природе; 

2) выполнять правила личной гигиены;  

3) различать изученные растения, животных; 

4) вести наблюдения в природе под руководством старших; 

5) подкармливать птиц в простейших кормушках; 

6) ухаживать за комнатными растениями и домашними животными; 

7) проводить поисково-исследовательскую деятельность под руководством учителя. 

 

Предметные результаты по учебному курсу (в т.ч. курсу внеурочной деятельности)  

«Юным умникам и умницам» 

1) строить индуктивные и дедуктивные рассуждения по аналогии; 

2) сравнивать разные приемы действий и выбирать рациональный способ на основе 

анализа различных вариантов решения задачи; 
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3) строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

4) различать обоснованные и необоснованные суждения; 

5) преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

6) моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритмы решения проблем 

творческого и поискового характера и использовать их в ходе самостоятельной работы; 

7) осуществлять синтез как составление целого из частей. 
 

Предметные результаты по учебному курсу (в т.ч. курсу внеурочной деятельности)  

«Финансовая грамотность» 

1) понимать и правильно использовать простейшие экономические термины; 

2) представлять роль денег в семье и обществе; 

3) уметь характеризовать виды и функции денег; 

4) знать источники доходов и направлений расходов семьи; 

5) уметь рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет; 

6) определять элементарные проблемы в области семейных финансов и путей их решения; 

7) проводить элементарные финансовые расчёты. 

 

 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной 

организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Они включают: 

 формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

 ценностные установки и социально значимые качества личности; 

 активное участие в социально значимой деятельности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

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

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 
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стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

окружающей среде (в том числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

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

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

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

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

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 
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соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности 

при поиске информации в сети Интернет; 

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

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия 

в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

 

 

 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения   программы 

начального общего образования 

 

 

Система  оценивания  образовательной  программы  направлена    на  изучение  

соответствия достигнутых    учебных  результатов   планируемым  результатам: 

- отражает содержание и критерии оценки, формы предоставления результатов 

оценочной деятельности; 
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- ориентирует образовательную деятельность на личностное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения учебных предметов, учебных 

курсов (в т.ч. внеурочной деятельности), учебных модулей и формирование универсальных 

учебных действий обучающихся; 

- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО, 

озволяющей осуществлять оценку предметных и метапредметных результатов; 

-  предусматривает оценку динамики учебных достижений обучающихся; 

 - обеспечивает возможность получения объективной информации о качестве 

подготовки обучающихся в интересах всех участников образовательных отношений. 

 

Объекты и содержание оценки 

Оценка личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися 

планируемых результатов в их личностном развитии. Достижение личностных результатов 

обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая 

внеурочную деятельность. 

Объектами оценки личностных результатов освоения учащимися ООП НОО являются: 

самоопределение, смыслообразование и морально-этическая ориентация. 

Самоопределение – сформированность внутренней позиции учащегося – принятие и 

освоение новой социальной роли учащегося; сформированность основ гражданской 

идентичности - 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. «значение для 

себя») учения учащимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимание границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания», и стремление 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 – учёту позиций, мотивов и интересов участников образовательных 

отношений; развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции учащихся, которая находит отражение в 

эмоционально- положительном отношении учащегося к гимназии, ориентации на 

содержательные моменты образовательнойдеятельности – 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 – чувства гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к 

своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций 

народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/ неуспеха в учении; умение 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию 

и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 
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– знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной проблемы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

 Личностные результаты обучающихся на уровне начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат качественной оценке. 

Формирование и достижение личностных результатов – задача и ответственность 

образовательной организации. Оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

В ходе текущей оценки проводится ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.  

Другой формой оценки личностных результатов учащихся является оценка 

индивидуального прогресса личностного развития учащихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за 

ходом психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации развития – в форме возрастно-психологического консультирования. 

Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) учащихся или 

по запросу педагогов или администрации при согласии родителей (законных представителей) 

и проводится педагогом-психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку 

в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов 

Объекты оценки метапредметных результатов освоения учащимися ООП НОО – 

сформированность регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий.  

К ним относятся: 

– способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать 

свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок; проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

– умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных 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. 

Уровень сформированности метапредметных результатов может быть качественно 

оценен и измерен в результате следующих действий: 

– выполнение диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида УУД младшего школьника; 

– выполнение учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

– выполнение комплексных заданий на межпредметной основе.  
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Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур: внешних 

и внутренних. 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимися 

планируемых результатов по отдельным учебным предметам. Достижение этих результатов 

обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной деятельности – учебных 

предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

(далее  –  систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с 

учебным материалом (далее – систему предметных действий), которые направлены на 

применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 
Система предметных знаний – 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 курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 

лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесен 

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 в принципе 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, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 
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 

знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 

объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе 

причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 

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

через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами–с числами и 

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с 

музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности 

подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых 

действий носит специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что учебная деятельность ориентирована на 

достижение планируемых результатов. 
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К 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 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 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, соответствующих содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения предметных результатов проводится в ходе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по всем учебным предметам и курсам учебного 

плана.  

Критериями оценивания являются знания и учебные действия, позволяющие достигать 

планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Во избежание перегрузок обучающихся и ошибок педагогов необходимо чётко 

определить границы и рамки применения системы оценки: 

– постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному; 

– понимание того, что система оценки результатов не даётся в законченном и 

неизменном виде, она будет развиваться, по ходу её внедрения будут ставиться новые 

вопросы, проблемы, которые потребуют поиска ответов и решений; 

– электронное ведение «отчётных документов»; 

– обучение самих обучающихся способам самостоятельного оценивания и фиксации 

своих результатов при выборочном контроле учителя; 

– ориентир на поддержание успешности и мотивации ученика (нельзя допускать резкого 

увеличения числа контрольных работ, запугивания возможными плохими отметками); 

– обеспечение личной психологической безопасности обучающегося. 

Образовательные результаты конкретного ученика можно сравнивать только с его же 

предыдущими результатами, но не с результатами других учеников класса. Если учащийся 

выбирает для работы задания базового, а не повышенного уровня, он имеет на это право. 

 

Критерии и нормы оценки предметных результатов обучающихся 1-4 классов 

 

Критерии  и  нормы  оценки   результатов  обучающихся  по  русскому  языку, по  

родному  языку: 

                Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в 

форме письменных работ: контрольный диктант, контрольный диктант с грамматическим 

заданием, контрольное списывание, контрольное изложение, контрольный тест. 

Контрольный  диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных 

умений и навыков. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных 

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

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

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

изучения. 

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

возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой и 
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интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. 

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

из 2 – 8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе 

(однородные члены предложения). 

Грамматическое  задание -  средство проверки степени понимания учащимися изучаемых 

грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и 

предложений. 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются задания, в 

содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора. 

Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание по-

вышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

             Контрольное списывание – способ проверки усвоенных орфографических и 

пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется 

умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы пред-

ложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста, расставлять  

пропущенные  знаки препинания. 

Контрольное изложение  проверяет, как идет формирование навыка письменной 

речи; умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков 

существенных моментов; умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила 

родного языка. 

Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой сюжетной 

линией. Постепенно можно использовать тексты с несложными описаниями – пейзажа, 

портрета и т.п. 

Контрольный тест– динамичная форма проверки, направленная на установление 

уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных 

ситуациях. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

– нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, за-

мены и вставки лишних букв в словах; 

– неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен про-

граммой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

– отсутствие изученных знаков препинания в тексте {в конце предложения и заглавной 

буквы в начале предложения); 

– наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

– существенные отступления от авторского текста при  написании изложения, искажающие 

смысл произведения; 

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

тексте; 

– употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

Недочеты: 

– отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение 

написано с большой буквы; отсутствие «красной» строки; 

– неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на 

одно и то же правило; 

– незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее 

выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за исключением 

такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только последнее написание. 

Оформление работы также не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий 

может быть недостаточно объективным. При оценивании работы учитель принимает во 

внимание каллиграфический навык. 
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При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер 

ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на 

изученные орфограммы. 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного 

содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на искажения при 

передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному 

материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 

2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения 

материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные 

неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному 

учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота 

раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие 

более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 

недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

«1» («неудовлетворительно») – ученик не приступил к выполнению заданий. 

Оценка письменных работ по русскому языку. 

Диктант 

• «5» – за работу, в которой нет ошибок. 

• «4» – за работу, в которой допущено 1 – 2 ошибки. 

• «3» – за работу, в которой допущено 3 – 5 ошибок. 

• «2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

• «1» - не приступил к выполнению работы. 

Примечание: 

Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку, а ошибки, 

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

Грамматическое задание 
• «5» – без ошибок. 

• «4» – правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 

• «3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

• «2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

• «1» - не приступил к выполнению заданий 

Контрольное списывание 
• «5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 

• «4» –  за работу, в которой допущена 1 ошибка, 1 – 2 исправления. 

• «3» – за работу, в которой допущено 2 – 3 ошибки. 

• «2» – за работу, в которой допущены > 3 ошибок. 

• «1» - не приступил к выполнению задания 

Словарный диктант 
• «5» – без ошибок. 

• «4» – 1-2 ошибки и 1 исправление. 

• «3» – 3 ошибки и 1 исправление. 
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• «2» – 4  и более ошибок. 

• «1» - не приступил к выполнению задания 

Тест 

• «5» – верно выполнено более 95% заданий.  

• «4» – верно выполнено 75% заданий.  

• «3» – верно выполнено 50% заданий.  

• «2» – верно выполнено менее 50 % заданий. 

• «1» - не приступил к выполнению заданий 

Изложение 
• «5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1 – 2 исправления. 

• «4» – незначительно нарушена последовательность изложения   мыслей,   имеются  

единичные  (1 – 2) фактические и речевые неточности, 1 – 2 орфографические ошибки, 1 – 2 

исправления. 

• «3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении двух-трех предложений, 

беден словарь, 3 – 6 орфографических ошибки и 1 – 2 исправления. 

• «2» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных 

эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения 

мыслей, отсутствует связь между   частями,    отдельными    предложениями, крайне 

однообразен словарь, 7 – 8 орфографических ошибок, 3 – 5 исправлений. 

• «1» - не приступил к написанию изложения. 

Сочинение 

• «5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических 

ошибок, допущено 1—2 исправления. 

• «4» – незначительно нарушена последовательность изложения  мыслей,   имеются  

единичные  (1 – 2) фактические и речевые неточности, 1 – 2 орфографические ошибки, 1 – 2 

исправления. 

• «3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2 – 3 предложений, беден словарь,  3 – 

6 орфографических ошибки и 1 – 2 исправления. 

• «2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной 

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

связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7 – 8 

орфографических ошибок, 3 – 5 исправлений. 

• «1» - не приступил к написанию сочинения. 

 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта 

форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его 

учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью 

словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация 

успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться 

личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути 

устранения недочетов и ошибок. 

 

Критерии  и  нормы  оценки   результатов  обучающихся по литературному чтению, по 

литературному чтению на родном языке: 

 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с 

читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и 
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«про себя»); умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть 

стихотворение, прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется 

правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте развития 

сюжета, выразительности при характеристике образов. 

Учитель контролирует и собственно читательскую деятельность школьника: умение 

ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и особенностей, 

знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о 

природе и т.п.). 

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

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

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

але изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны и 

письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), 

а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для 

этого использовать и тестовые задания типа «закончи предложение», «найди правильный 

ответ», «найди ошибку» и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 

проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 

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

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

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

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

фронтально или группами. Для проверки учитель заготавливает индивидуальные карточки, 

которые получает каждый ученик. Задания на карточках могут быть общими, а могут быть 

дифференцированными. Для учета результатов проверки навыка чтения учитель пользуется 

соответствующей схемой. 

           Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

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

слов); 

– неправильная постановка ударений (более 2); 

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

при чтении вслух; 

– непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

– неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

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

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

– нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

– нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

– монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

– не более двух неправильных ударений; 

– отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении 

вслух; 

– осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

– неточности при формулировке основной мысли произведения; 

– нецелесообразность использования средств выразительности,  недостаточная  выразитель-

ность при передаче характера персонажа. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 
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«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному 

материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 

2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения 

материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные 

неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному 

учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота 

раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие 

более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 

недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

«1» («неудовлетворительно») – ученик ничего не смог ответить на поставленный 

вопрос, не отвечал по наводящим на ответ вопросам. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику 

результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, 

четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не 

должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути 

устранения недочетов и ошибок. 

 

Критерии и нормы оценки результатов обучающихся по иностранному языку: 

 

Чтение и понимание иноязычных текстов (чтение) 

    Основным показателем успешности овладения чтением, является степень извлечения 

информации из прочитанного текста.  

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное): 

Оценка «5» ставится учащемуся, если ученик понял основное содержание оригинального 

текста 1, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться 

о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по 

сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько 

замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. За метим, что 

скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

Оценка «4» ставится, если ученик понял основное содержание оригинального текста, может 

выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно развита 

языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден 

чаще обращаться к словарю, а темп чтения  замедлен. 

Оценка «3» ставится, который не совсем точно понял основное содержание прочитанного, 

умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита языковая 

догадка. 
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Оценка «2» выставляется в том случае, если он не понял текст или понял содержание текста 

неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет 

семантизировать незнакомую лексику. 

Оценка «1» («неудовлетворительно») – ученик ничего не смог ответить на поставленный 

вопрос, не отвечал по наводящим на ответ вопросам. 

 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее): 

Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического 

проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

читаемого (смысловую догадку, анализ). 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно 

обращался к словарю. 

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его 

смысловой переработки. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти 

незнакомые слова в словаре. 

Оценка «1» («неудовлетворительно») – ученик ничего не смог ответить на поставленный 

вопрос, не отвечал по наводящим на ответ вопросам. 

 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое): 
Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько 

небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он 

находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 

примерно 1/3 заданной информации. 

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 

Оценка «1» («неудовлетворительно») – ученик ничего не смог ответить на поставленный 

вопрос, не отвечал по наводящим на ответ вопросам. 

 

Понимание речи на слух (аудирование): 

           Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 

извлечение основной или заданной ученику информации. 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, 

значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы 

радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел 

использовать информацию для решения постав ленной задачи (например, найти ту или иную 

радиопередачу). 

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял 

неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50% текста и выделил из него менее половины 

основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

Оценка «1» («неудовлетворительно») – ученик ничего не смог ответить на поставленный 

вопрос, не отвечал по наводящим на ответ вопросам. 

 

 

Говорение. 

Высказывание в форме рассказа, описания: 
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Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они 

были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на 

данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. 

Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных 

фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно 

большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были 

сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько 

замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь 

была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей 

степени высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую 

задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал 

нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и 

выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был 

замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы 

собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и 

фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непонимание 

между речевыми партнерами. 

Оценка «1» («неудовлетворительно») – ученик ничего не смог ответить на поставленный 

вопрос, не отвечал по наводящим на ответ вопросам. 

 

Участие в беседе: 

            При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при 

оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой 

задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать 

беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, 

предоставляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив 

при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи отсутствовали 

ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе 

диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском 

средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые 

реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому 

общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась. 

Оценка «1» («неудовлетворительно») – ученик ничего не смог ответить на поставленный 

вопрос, не отвечал по наводящим на ответ вопросам. 
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Оценивание письменной речи учащихся (письмо): 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления 

текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических 

погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на 

абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно 

использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается 

правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций допустимо 

небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет 

орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся 

неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том 

числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию. Мысли изложены в 

основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 

использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в 

формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные 

неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с 

учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не 

препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, 

которые не затрудняют понимание текста. 

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию 

текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно 

последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. 

Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного 

языка.  В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо 

ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются 

многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к 

непониманию текста. 

Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями текста. 

Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический 

запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. 

Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются. 

Оценка «1» («неудовлетворительно») – ученик не приступил к написанию ответа 

 

 

Выполнение  тестовых заданий  оценивается следующим образом: 

Оценка «5» ставится, если верно выполнено 90-100% заданий; 

Оценка «4» ставится, если верно выполнено 89-70% заданий; 

Оценка «3» ставится, если верно выполнено 69-40% заданий; 

Оценка «2» ставится, если верно выполнено менее 40% заданий; 

Оценка «1» ставится, если задания не выполнены. 

Данные критерии применяются при отсутствии критериев, разработанных компетентными 

организациями, учреждениями. 

 

 

Критерии  и  нормы  оценки   результатов обучающихся по математике: 

Контроль за уровнем достижений учащихся по математике проводится в форме письменных 

работ: по математике – контрольная работа, самостоятельная, проверочная  работа, 

контрольный  тест; 
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Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Оценивание письменных работ 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения 

и объем выполненного задания. 

Ошибки: 

– вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

– ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 

– неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, 

лишние действия); 

– не решенная до конца задача или пример; 

– невыполненное задание; 

– незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих за-

висимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его 

выполнения; 

– неправильный выбор действий, операций; 

– неверные вычисления  в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и 

навыков; 

– пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на 

получение правильного ответа; 

– несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выпол-

ненным действиям и полученным результатам; 

– несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным пара 

метрам. 

 

Недочеты: 

– неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

– ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических 

выкладок; 

– неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычисли-

тельных умений и навыков; 

– нерациональный прием вычислений. 

– недоведение до конца преобразований. 

– наличие записи действий; 

– неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; 

– отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

 

Оценивание устных ответов: 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели:  правиль-

ность, обоснованность,  самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

– неправильный ответ на поставленный вопрос; 

– неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

– при правильном выполнении задания не умение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 

– неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

– при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюс-

трировать его; 

– неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

– медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

школьника; 

– неправильное произношение математических терминов. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. 
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За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по 

математике снижается на один балл, но не ниже «3». 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному 

материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 

2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения 

материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные 

неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному 

учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота 

раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие 

более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 

недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

 «1» («неудовлетворительно») – ученик ничего не смог ответить на поставленный 

вопрос, не отвечал по наводящим на ответ вопросам. 

 

 

Оценка письменных работ по математике: 

Работа, состоящая из примеров 
• «5» – без ошибок. 

• «4» – 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки. 

• «3» – 2 – 3 грубых и 1 – 2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки. 

• «2» – 4 и более грубых ошибки. 

• «1» - не приступил 

Работа, состоящая из задач 
• «5» – без ошибок. 

• «4» – 1 – 2 негрубые ошибки. 

• «3» – 1 грубая и 3 – 4 негрубые ошибки. 

• «2» – 2 и более грубых ошибки. 

• «1» - не приступил 

Комбинированная работа 
• «5» – без ошибок. 

• «4» – 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в 

задаче. 

• «3» – 2 – 3 грубых и 3 – 4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен 

быть верным. 

• «2» –  4 и более грубых ошибок. 

• «1» - не приступил 

Контрольный устный счет 

• «5» – без ошибок. 

• «4» – 1 – 2 ошибки. 

• «3» – 3 – 4 ошибки. 

• «2» – более 3 – 4 ошибок. 

• «1» - не приступил. 
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Характеристика словесной оценки (оценочное суждение): 

 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. 

Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику 

результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, 

четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины 

не должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути 

устранения недочетов и ошибок. 

 

Критерии  и  нормы  оценки  результатов  обучающихся  по  окружающему  миру: 

 

Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область 

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

контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие 

выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных 

источников, применять комплексные знания. 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области 

используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные 

работы которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также 

самостоятельные практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным 

оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют учащиеся 

всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые 

учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных 

бесед – проверка осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость 

подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания фактического материал 

(повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить факты, 

выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину явления и т.п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на 

уроках по предметам данной образовательной области. Можно выделить следующие формы 

индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или 

явления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При 

оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее 

существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к 

описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от 

текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, привести 

собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование 

дополнительной литературы и иллюстрированного материала, самостоятельно выполненных 

рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить 

полученные знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и 

временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с 

применением схем, таблиц, диаграмм и т. п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня 

развития школьника, сформированности логического мышления, воображения, связной речи-

рассуждения. 

При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и 

обществоведческого направления используются  контрольные тесты, которые не требуют 

полного, обстоятельного ответа, что связано с недостаточными возможностями письменной 

речи младших школьников. Целесообразны тестовые задания по нескольким вариантам на 
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поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление высказывания и др. Имеют 

большое значение и работы с индивидуальными карточками-заданиями: дети заполняют 

таблицы, рисуют или дополняют схемы, диаграммы, выбирают правильную дату и т. п. Эти 

задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и учесть в 

дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей. 

Письменной формой контроля сформированности представлений об окружающем 

мире являются графические работы. Здесь учитель проверяет осмысленность имеющихся у 

школьника знаний, умение передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком-схемой. 

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и 

письменного опроса, является работа с приборами, лабораторным оборудованием, моделями. 

Эта форма контроля используется в основном на уроках, формирующих естественно-научные 

представления детей. Основная цель этих проверочных работ: определение уровня развития 

умений школьников работать с оборудованием, планировать наблюдение или опыт, вести 

самостоятельно практическую работу. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

– неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

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

является существенной; 

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

протекания того или иного изученного явления; 

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

– незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, под-

тверждающие высказанное суждение; 

– отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; не 

умение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

– ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

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

объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

– преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

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

результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

– отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приво-

дящие к неправильному результату; 

– неточности  в определении  назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов; 

– неточности при нахождении объекта на карте. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному 

материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 

2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения 

материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные 

неточности в изложении материала. 
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«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному 

учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота 

раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие 

более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 

недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений 

«1» («неудовлетворительно») – ученик ничего не смог ответить на поставленный 

вопрос, не отвечал по наводящим на ответ вопросам. 

 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику 

результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, 

четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не 

должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 

существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а 

также пути устранения недочетов и ошибок. 

 

Выполнение  тестовых заданий  оценивается следующим образом: 

Оценка «5» ставится, если верно выполнено 91-100% заданий; 

Оценка «4» ставится, если верно выполнено 66-90% заданий; 

Оценка «3» ставится, если верно выполнено 30-65% заданий; 

Оценка «2» ставится, если верно выполнено менее 30% заданий; 

Оценка «1» ставится, если задания не выполнены. 

Данные критерии применяются при отсутствии критериев, разработанных компетентными 

организациями, учреждениями. 

 

 

Критерии  и нормы оценки результатов обучающихся по технологии: 

 

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать 

цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, содержание и 

характер труда. 

 

Оценка устных ответов: 

Отметка «5»  

 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить его своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Отметка «4» 
 в основном усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Отметка «3»  
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 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

 

Отметка «2»  

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить его своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

    Отметка «1» 

 не усвоил учебный материал; 

 не отвечает на вопросы учителя 

Оценка выполнения практических работ: 

 Отметка «5»  
 тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

 правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

 изделие изготовлено своевременно и с учетом установленных требований; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка «4» 
 допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

 в основном правильно выполняются приемы труда; 

 работа выполнялась самостоятельно; 

 изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 

Отметка «3» 
 имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

 отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

 самостоятельность в работе была низкой; 

 изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

 не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 

Отметка «2» 
 имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

 неправильно выполнялись многие приемы труда; 

 самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

 изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

 не соблюдались многие правила техники безопасности. 

     Отметка «1» 

      отказался выполнять задание 

 

 

  

Критерии и нормы оценки результатов обучающихся по изобразительному искусству: 

 

Оценка устных ответов: 

Оценка «5» ставится, если учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные  знания на практике; 

верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между  собой все 

компоненты изображения; умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 
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Оценка «4» ставится, если учащийся полностью овладел программным материалом, но при 

изложении его допускает неточности второстепенного характера; гармонично согласовывает 

между собой все компоненты изображения; умеет подметить, но не совсем точно передаёт в 

изображении наиболее характерное. 

Оценка «3» ставится, если учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка «2» ставится, если учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с 

поставленной целью урока; 

Отметка «1» ставится, если учащийся не усвоил учебный материал; не отвечает на вопросы 

учителя. 

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

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

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

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

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Оценка декоративно-прикладного искусства: 

Оценка «5» ставится, когда изображение закомпановано правильно, передан ритм, правильно 

подобрано цветовое сочетание: светлое на тёмном и тёмное на светлом; элементы узора 

одинаковой величины; работа выполнена аккуратно. 

Оценка «4» ставится, если передан ритм, правильно подобрано сочетание цветов, но 

изображения отличаются по величине, работа не совсем аккуратна. 

Оценка «3» ставится, если линии выполнены криво или окружность неровная, передан ритм, 

но работа сделана небрежно или неправильно подобрано сочетание цветов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся допускает грубые ошибки в работе; не справляется с 

поставленной целью; 

Отметка «1» ставится, если учащийся отказывается выполнять работу. 

Оценка рисования с натуры: 

Оценка «5» ставится, если передана форма предмета, пропорции, конструкция, светотень или 

цветовое решение; работа правильно размещена на листе относительно его формы и 

правильно закомпанована, аккуратно выполнена. 

Оценка «4» ставится, если передана форма, но не переданы пропорции; работа выполнена 

небрежно, но пропорции переданы; изображение неправильно размещено на листе, но 

пропорции переданы. 

Оценка «3» ставится, если передана форма предметов, но нет пропорций, работа смещена 

влево или вправо или расположена внизу листа, изображение не закомпановано. 

Оценка «2» ставится, если учащийся допускает грубые ошибки в работе; не справляется с 

поставленной целью; 

Отметка «1» ставится, если учащийся отказывается выполнять работу. 

 

Оценка рисования на тему: 

Оценка «5» ставится, если в рисунке переданы замысел, эмоциональное отношение к сюжету; 

на переднем плане предметы крупнее и ниже на листе, а на дальнем выше и меньше; предана 

линия горизонта, перспектива предметов, форма, пропорции, конструкция; работа правильно 

закомпанована. 

Оценка «4» ставится, если в рисунке передан сюжет, но не переданы пропорции; или 

неправильно закомпановано изображение на листе; или работа небрежно закрашена. 

Оценка «3» ставится, если в рисунке не передан сюжет, нет пропорций, работа расположена 

на краю листа, небрежно закрашена, неправильно подобраны цвета. 

Оценка «2» ставится, если учащийся допускает грубые ошибки в работе; не справляется с 

поставленной целью; 

Отметка «1» ставится, если учащийся отказывается выполнять работу. 
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Критерии и нормы оценки результатов обучающихся по ОРКСЭ  (основы религиозной 

культуры и светской этики) 

Оценка устных ответов учащихся 
Оценка «5» ставится, если материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные 

умения сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с явлениями 

окружающей жизни; 

Оценка «4» ставится, если в усвоении материала незначительные пробелы, изложение 

недостаточно систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и 

обобщениях имеются некоторые неточности; 

Оценка «3» ставится, если в усвоении материала имеются пробелы, материал излагается 

непоследовательно; отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и обобщения 

аргументированы слабо, в них допускаются ошибки; 

Оценка «2» ставится, если основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений 

нет; 

Отметка «1» ставится, если учащийся не усвоил учебный материал; не отвечает на вопросы 

учителя. 

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

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

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

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

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 

Выполнение  тестовых заданий  оценивается следующим образом: 

Оценка «5» ставится, если верно выполнено 95-100% заданий; 

Оценка «4» ставится, если верно выполнено 94-75% заданий; 

Оценка «3» ставится, если верно выполнено 74-50% заданий; 

Оценка «2» ставится, если верно выполнено менее 50% заданий. 

 

Критерии оценивания проектно-исследовательских работ учащихся 

Этап работы над 

проектом 

Критерии, 

соответствующие этапам 

Характеристика критерия 

Подготовительный этап Актуальность Обоснованность проекта в настоящее 

время, которая предполагает 

разрешение имеющихся по данной 

тематике противоречий 

Планирование работы Осведомленность Комплексное использование 

имеющихся источников по данной 

тематике и свободное владение 

материалом 

Исследовательская 

деятельность 

Научность Соотношение изученного и 

представленного в проекте материала, 

а также методов работы с таковыми в 

данной научной области по 

исследуемой проблеме, использование 

конкретных научных терминов и 

возможность оперирования ими 

Самостоятельность Выполнение всех этапов проектной 

деятельности самими учащимися, 

направляемая действиями 

координатора проекта без его 

непосредственного участия 
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Результаты или выводы Значимость Признание выполненного авторами 

проекта для теоретического и (или) 

практического применения 

Системность Способность школьников выделять 

обобщенный способ действия и 

применять его при решении 

конкретно-практических задач в 

рамках выполнения проектно- 

исследовательской работы 

Структурированность Структурированность степень 

теоретического осмысления авторами 

проекта и наличие в нем 

системообразующих связей, 

характерных для данной предметной 

области, а также упорядоченность и 

целесообразность действий, при 

выполнении и оформлении проекта 

 Интегративность Связь различных источников 

информации и областей знаний и ее 

систематизация в единой концепции 

проектной работы 

Креативность (творчество) Новые оригинальные идеи и пути 

решения, с помощью которых авторы 

внесли нечто новое в контекст 

современной действительности 

Представление готового 

продукта 

Презентабельность 

(публичное представление) 

Формы представления результата 

проектной работы (доклад, 

презентация, постер, фильм, макет, 

реферат и др.), которые имеют общую 

цель, согласованные методы и способы 

деятельности, достигающие единого 

результата. Наглядное представление 

хода исследования и его результатов в 

результате совместного решения 

проблемы авторами проекта 

Коммуникативность Способность авторов проекта четко, 

стилистически грамотно и в тезисно 

изложить этапы и результаты своей 

деятельности 

Апробация Распространение результатов и 

продуктов проектной деятельности 

или рождение нового проектного 

замысла, связанного с результатами 

предыдущего проекта 

Оценка процесса и 

результатов работы 

Рефлексивность Индивидуальное отношение авторов 

проектной работы к процессу 

проектирования и результату своей 

деятельности. Характеризуется 

ответами на основные вопросы: Что 
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было хорошо и почему? Что не удалось 

и почему? Что хотелось бы 

осуществить в будущем? 

 

 

 

Критерии и нормы оценки результатов обучающихся по музыке: 

 

Слушание музыки: 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения, 

давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительности, 

умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства 

музыкальной выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе 

полученных знаний. 

Оценка «5» ставится, если дан правильный и полный ответ, включающий характеристику 

содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ 

самостоятельный. 

Оценка «4» ставится, если ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими вопросами 

учителя. 

Оценка «3» ставится, если ответ правильный, но неполный, средства музыкальной 

выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов 

учителя. 

Оценка «2» ставится, если ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Оценка «1» ставится, если учащийся отказывается выполнять задание. 

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

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

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

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

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 

Хоровое пение: 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь 

данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку качества 

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

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

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

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

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

фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

Оценка «5» ставится, если наблюдается знание мелодической линии и текста песни;чистое 

интонирование и ритмически точное исполнение; выразительное исполнение. 

Оценка «4» ставится, если наблюдается знание мелодической линии и текста песни; в 

основном чистое интонирование, ритмически правильное;пение недостаточно выразительное. 



47 
 

Оценка «3» ставится, если допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и 

текста песни; неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть 

ритмические неточности; пение невыразительное. 

Оценка «2» ставится, если исполнение неуверенное, фальшивое. 

Оценка «1» ставится, если учащийся отказывается выполнять задание. 

 

 

Выполнение  тестовых заданий  оценивается следующим образом: 

Оценка «5» ставится, если верно выполнено 95-100% заданий; 

Оценка «4» ставится, если верно выполнено 94-75% заданий; 

Оценка «3» ставится, если верно выполнено 74-50% заданий; 

Оценка «2» ставится, если верно выполнено менее 50% заданий. 

 

 

Критерии и нормы оценки результатов обучающихся по физической культуре: 

   Оценка умений и навыков выставляется за качество выполнения упражнений. Кроме того, 

следует учитывать количественный показатель учащихся при выполнении контрольных 

нормативов по бегу, прыжкам, метаниям, лыжной подготовке и т.д. 

   При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 

физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

 

Оценка устных ответов: 

Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный; материал изложен в 

определенной логической последовательности, литературным языком; ответ 

самостоятельный. 

Оценка «4» ставится в том случае, если ответ  полный и правильный; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущены 1-2 несущественные 

ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3»  ставится в том случае, если ответ полный, но при этом допущена существенная 

ошибка, или ответ  неполный, несвязный. 

Оценка «2» ставится в том случае, если при ответе обнаружено непонимание учащимся 

основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые 

учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

Оценка «1» ставится, если учащийся отказывается выполнять задание. 

 

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

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

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

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

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 

Оценка выполнения всех видов физических упражнений, контрольных нормативов, в 

том числе и игр: 

Оценка «5» ставится, если упражнение выполнено в соответствии с заданием, 

контрольным нормативом, правильно, без напряжения, уверенно; в играх учащийся показал 

знание правил игры, умение пользоваться изученными упражнениями для быстрейшего 

достижения индивидуальных и коллективных целей в игре. 

Оценка «4» ставится, если упражнение выполнено в соответствии с заданием, 

контрольным нормативом, правильно, но недостаточно уверенно, в играх учащийся показал 

знание правил игры, но иногда не умеет пользоваться изученными движениями для 

быстрейшего достижения результатов в игре. 

Оценка «3» ставится, если упражнение, контрольный норматив выполнен, но 

недостаточно точно, с большим напряжением, допущены ошибки, отмечается несоответствие 
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требованиям; в играх учащийся показал знание лишь основных правил, но не умеет 

пользоваться изученными правилами. 

Оценка «2» ставится, если упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в 

играх учащийся показал слабое знание правил, неумение пользоваться изученными 

упражнениями; не выполнил контрольный норматив с  учётом индивидуальных особенностей 

ученика. 

Оценка «1» ставится, если учащийся отказывается выполнять задание. 

 

Выполнение  тестовых заданий  оценивается следующим образом: 

Оценка «5» ставится, если верно выполнено 86-100% заданий; 

Оценка «4» ставится, если верно выполнено 71-85 заданий; 

Оценка «3» ставится, если верно выполнено 40-70% заданий; 

Оценка «2» ставится, если верно выполнено менее 40% заданий; 

 

Особенности оценивания достижений обучающихся при изучении программ курсов, 

курсов внеурочной деятельности 

 Результаты освоения курсов, включённых в состав части, формируемой участниками 

образовательных отношений, учебного плана образовательной организации и курсов 

внеурочной деятельности подлежат текущему контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

Критерии оценивания – планируемые результаты освоения курсов, курсов внеурочной 

деятельности. 

 Педагог самостоятельно или в совместной деятельности с учащимися разрабатывает 

критерии оценивания. 

 В текущей оценочной деятельности и при проведении промежуточной аттестации 

целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

«справился/не справился» т. е. с оценкой, свидетельствующей об осознанном освоении 

опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках программ 

курсов, курсов внеурочной деятельности. Оценка «справился» ставится при правильном 

выполнении обучающимся не менее 50% заданий.  

При освоении программ курсов внеурочной деятельности обучающийся может 

получить оценку «справился» на основании суммирования его индивидуальных результатов. 

Для этого используется анализ портфолио обучающегося, т.е. накопительная система 

оценивания, характеризующая динамику индивидуальных образовательных достижений. 

 

Процедуры  оценивания:  

Внешние процедуры оценивания: 

-мониторинговые исследования  муниципального, регионального, федерального уровней 

(НИКО, ВПР и др.); 

-международные сравнительные исследования ( TIMSS и др.) 

 

Внутренние  процедуры оценивания: 

-текущий контроль; 

-промежуточная аттестация; 

-итоговая оценка при переводе на уровень ООО; 

-мониторинговые исследования; 

-самообследование; 

-персонифицированные и неперсонифицированные исследования. 

 

Состав инструментария оценивания: 

Инструментарий  оценивания - контрольно-измерительные материалы для проведения 

промежуточной аттестации размещены в Приложении к основной образовательной программе 

начального общего образования. 
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Формы представления результатов оценивания: 

–  оценочные листы; 

– таблицы наблюдений; 

– отчетные таблицы; 

– графики  (индивидуальные и классные профили); 

– сводные таблицы; 

– портфель достижений; 

– анкеты; 

– аналитические справки и отчеты; 

– систематизированные базы данных. 

 

Условия и границы применения системы оценки: 

Текущий контроль успеваемости осуществляется педагогами, реализующими 

соответствующую часть основной образовательной программы. 

           Текущий контроль осуществляется по всем предметам в течение учебного года с целью 

анализа хода формирования учебных действий обучающихся, проверки усвоения 

предъявляемого материала и выявления пробелов. В этот период обучающиеся имеют право 

на ошибку, на подробный анализ совместно с учителем последовательности учебных 

действий. В текущем оценивании используются субъективные методы оценивания 

(наблюдение, самооценка, самоанализ) и объектизированные методы (анализ устных ответов 

и письменных работ обучающихся).  

  Текущий контроль успеваемости учащихся 1 класса в течение учебного года 

осуществляется качественно, без фиксации достижений учащихся в классном журнале в виде 

отметок по пятибалльной системе. Допускается словесная объяснительная оценка. 

          Успеваемость обучающихся со 2 класса, 3-4 классов подлежит текущему контролю в 

виде отметок по пятибалльной системе. 

          Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 

оцениваются по 5-балльной системе.  

          В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить работу 

обучающегося отметкой «2» («неудовлетворительно») при выполнении самостоятельной 

работы обучающего характера. 

          В ходе промежуточной аттестации работы учащихся первых классов оцениваются по 

системе справился/ не справился. 

  Годовая отметка по учебному предмету выставляется учителем на основе среднего 

арифметического между четвертными отметками и отметкой, полученной обучающимися по 

результатам промежуточной аттестации, в соответствии с правилами математического 

округления. Учащиеся первых классов, получившие зачёт по учебным предметам в ходе 

промежуточной аттестации, получают годовую оценку успевает / не успевает (по программе 

первого класса). 

 

Оценка динамики учебных достижений обучающихся 
          Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность 

образовательной деятельности, эффективность работы учителя или образовательного 

учреждения.  

Оценка динамики образовательных достижений, имеет две составляющие: педагогическую и 

психологическую, связанную с оценкой задач, позволяющих: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

-поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

-развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 
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             - формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную               учебную деятельность. 

К индивидуальным учебным достижениям учащихся относятся: 

– предметные и метапредметные результаты освоения ООП НОО, необходимые для 

продолжения образования; 

– результаты текущего контроля, промежуточной аттестации учащихся, 

систематической педагогической диагностики; 

– достижения учащихся в познавательной, исследовательской, проектной, творческой, 

спортивной деятельности. 

           Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики индивидуальных 

достижений служит портфолио ученика (далее – портфолио).  Портфолио относится к разряду 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики индивидуальных 

достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких 

средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, 

рефлексия и т.д.). 

           Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения учащегося в различных областях. В его состав 

включаются результаты, достигнутые учеником не только в ходе учебной деятельности, но и 

в иных формах деятельности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной 

практики, так и за её пределами. 

            В портфолио учеников начальной школы могут быть включены следующие материалы: 

- выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 

учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися 

учебных курсов, реализуемых в рамках образовательной программы школы (как её 

общеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного образования).  

- материалы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по отдельным 

учебным предметам и курсам, курсам внеурочной деятельности, материалы систематической 

педагогической диагностики. 

           Все работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. 

 

Оценка эффективности деятельности образовательной организации 

Оценка результатов деятельности школы проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом: 

– результатов мониторинга удовлетворенности качеством образовательных услуг; 

– результатов  самообследования.    
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в т.ч. внеурочной 

деятельности), учебных модулей  

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

деятельности), учебных модулей должны обеспечивать достижение планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования и разрабатываться на основе требований 

ФГОС к результатам освоения программы начального общего образования. 

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

деятельности), учебных модулей должны включать: 

 содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля; 

 планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля; 

 тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых 

на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-

методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и 

задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, 
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коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и 

воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание 

которых соответствует законодательству об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также должны содержать 

указание на форму проведения занятий. 

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

деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания. 

 

Рабочая программа по учебному предмету "Русский язык": 

1.Содержание учебного предмета «Русский язык» 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.   

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т.п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии 

с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 

текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и 

т.п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих.  
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Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо 

под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 

их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с 

заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

 раздельное написание слов;  

 обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши);  

 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

 перенос слов по слогам без стечения согласных;  

 знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 
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серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе 

опорных слов.  

  

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости 

согласных звуков.  

Определение качественной характеристики звука:  

 гласный - согласный;  

 гласный ударный - безударный;  

 согласный твёрдый - мягкий, парный - непарный;  

 согласный звонкий - глухой, парный - непарный.  

Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и 

логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я;в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. 

Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов помощью 

суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с 

чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 
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Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён 

существительных собственных и нарицательных. 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Словообразование имён существительных. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы 

имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени 

прилагательного. Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён 

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи 

количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по 

временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов 

(практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический 

разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.  

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 
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Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи 

(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого 

предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними 

без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами.  

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

• сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 

• сочетания чк-чн, чт, нч, щн и др.;  

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 

• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход) 

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -

мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имён прилагательных;  

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа 

(читаешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные 

знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение? 
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Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью 

средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 

2.Планируемые результаты учебного предмета «Русский язык» 

3.Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» 

 

№ Название темы Количество часов Возможность использования 

 ЭОР 

    

    

    

    

    

    

 

Рабочая программа по учебному предмету "Литературное чтение": 

1.Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.   

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т.п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 
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извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии 

с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 

текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и 

т.п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 
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тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо 

под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 

их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с 

заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

 раздельное написание слов;  

 обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши);  

 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

 перенос слов по слогам без стечения согласных;  

 знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе 

опорных слов.  

 

2.Планируемые результаты учебного предмета «Литературное чтение» 

3.Тематическое планирование учебного предмета «Литературное чтение» 

№ Название темы Количество часов Возможность использования 

 ЭОР 

    

    

    

    

    

    

 

Рабочая программа по учебному предмету "Родной язык и (или) государственный язык 

республики Российской Федерации": 

1.Содержание учебного предмета «Родной язык и (или) государственный язык 

республики Российской Федерации» 

 

2.Планируемые результаты учебного предмета «Родной язык и (или) государственный 

язык республики Российской Федерации» 

3.Тематическое планирование учебного предмета «Родной язык и (или) 

государственный язык республики Российской Федерации» 
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2 класс 

№ Название темы Количество часов Возможность использования 

 ЭОР 

    

    

    

    

    

    

 

Рабочая программа по учебному предмету "Литературное чтение на родном языке": 

1.Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» 

2.Планируемые результаты учебного предмета «Литературное чтение на родном 

языке» 

3.Тематическое планирование учебного предмета «Литературное чтение на родном 

языке» 

 

2 класс 

№ Название темы Количество часов Возможность использования 

 ЭОР 

    

    

    

    

    

    

 

Рабочая программа по учебному предмету "Иностранный язык (английский язык)": 

1.Содержание учебного предмета «Иностранный язык (английский язык)» 

2.Планируемые результаты учебного предмета «Иностранный язык (английский язык)» 

3.Тематическое планирование учебного предмета «Иностранный язык (английский 

язык)» 

 

2 класс 

№ Название темы Количество часов Возможность использования 

 ЭОР 

    

    

    

    

    

    

 

Рабочая программа по учебному предмету "Математика": 

1.Содержание учебного предмета «Математика» 

1 КЛАСС  

 Числа и величины  
Первичные количественные представления: один и несколько, один и ни одного. Числа и 

цифры от 1 до 9. Первый, второй, третий и т. д. Счет предметов. Число и цифра 0. Сравнение 

групп предметов по количеству: больше, меньше, столько же. Сравнение чисел: знаки >, <, =.  

Однозначные числа. Десяток. Число 10. Счет десятками. Десяток и единицы. Двузначные 

числа.  



61 
 

Разрядные слагаемые. Числа от 11 до 20, их запись и названия.  

Сравнение предметов по некоторой величине без ее измерения: выше-ниже, шире-уже, 

длиннее-короче, старше-моложе, тяжелее-легче. Отношение «дороже-дешевле» как 

обобщение сравнений предметов по разным величинам.   

Первичные временные представления: части суток, времена года, раньше-позже, 

продолжительность (длиннее-короче по времени). Понятие о суточной и годовой 

цикличности: аналогия с движением по кругу.  

 Арифметические действия  
Сложение и вычитание. Сложение чисел. Знак «плюс» (+). Слагаемые, сумма и ее значение. 

Прибавление числа 1 и по 1. Аддитивный состав чисел 3, 4 и 5. Прибавление чисел 3, 4, 5 

на основе их состава. Вычитание чисел. Знак «минус» ( ). Уменьшаемое, вычитаемое, 

разность и ее значение. Вычитание числа 1 и по 1. Переместительное свойство сложения. 

Взаимосвязь сложения и вычитания. Табличные случаи сложения и вычитания. Случаи 

сложения и вычитания с 0. Группировка слагаемых. Скобки. Прибавление числа к сумме. 

Поразрядное сложение единиц. Прибавление суммы к числу. Способ сложения по частям 

на основе удобных слагаемых. Вычитание разрядного слагаемого. Вычитание числа из 

суммы. Поразрядное вычитание единиц без заимствования десятка. Увеличение 

(уменьшение) числа на некоторое число. Разностное сравнение чисел. Вычитание суммы 

из числа. Способ вычитания по частям на основе удобных слагаемых. Сложение и 

вычитание длин.  

 Текстовые задачи  
Знакомство с формулировкой арифметической текстовой (сюжетной) задачи: условие и 

вопрос (требование). Распознавание и составление сюжетных арифметических задач. 

Нахождение и запись решения задачи в виде числового выражения. Вычисление и запись 

ответа задачи в виде значения выражения с соответствующим наименованием.  

 Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

 Признаки предметов. Расположение предметов.  

Отличие предметов по цвету, форме, величине (размеру). Сравнение предметов по 

величине (размеру): больше, меньше, такой же. Установление идентичности предметов по 

одному или нескольким признакам. Объединение предметов в группу по общему признаку. 

Расположение предметов слева, справа, вверху, внизу по отношению к наблюдателю, их 

комбинация. Расположение предметов над (под) чем-то, левее (правее) чего-либо, между 

одним и другим. Спереди (сзади) по направлению движения. Направление движения налево 

(направо), вверх (вниз). Расположение предметов по порядку: установление первого и 

последнего, следующего и предшествующего (если они существуют).  

Геометрические фигуры и их свойства.  

Первичные представления об отличии плоских и искривленных поверхностей. Знакомство 

с плоскими геометрическими фигурами: кругом, треугольником, прямоугольником. 

Распознавание формы данных геометрических фигур в реальных предметах. Прямые и кривые 

линии. Точка. Отрезок. Дуга. Пересекающиеся и непересекающиеся линии. Точка 

пересечения. Ломаная линия. Замкнутые и незамкнутые линии. Замкнутая линия как граница 

области. Внутренняя и внешняя области по отношению к границе. Замкнутая ломаная линия. 

Многоугольник. Четырехугольник. Симметричные фигуры.  

 Геометрические величины   
Первичные представления о длине пути и расстоянии. Их сравнение на основе понятий 

«дальше-ближе» и «длиннее-короче». Длина отрезка. Измерение длины. Сантиметр как 

единица длины. Дециметр как более крупная единица длины. Соотношение между 

дециметром и сантиметром (1 дм = 10 см). Сравнение длин на основе их измерения.   

 Работа с данными  
Таблица сложения однозначных чисел (кроме 0). Чтение и заполнение строк, столбцов 

таблицы. Представление информации в таблице. Таблица сложения как инструмент 

выполнения действия сложения над однозначными числами.  

2 КЛАСС  
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 Числа и величины  
  Нумерация и сравнение чисел. Устная и письменная нумерация двузначных чисел: 

разрядный принцип десятичной записи чисел, принцип построения количественных 

числительных для двузначных чисел. «Круглые»* десятки. Термин «круглый» для чисел 

вводится, главным образом, по методическим соображениям, но присутствуют и соображения 

пропедевтического характера, если иметь в виду в дальнейшем изучение такой темы, как 

«Округление чисел».  

Устная и письменная нумерация трехзначных чисел: получение новой разрядной единицы 

– сотни, третий разряд десятичной записи – разряд сотен, принцип построения 

количественных числительных для трехзначных чисел. «Круглые» сотни. Представление 

трехзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых.  

Сравнение чисел на основе десятичной нумерации. Изображение чисел на числовом луче. 

Понятие о натуральном ряде чисел. Знакомство с римской письменной нумерацией. 

Числовые равенства и неравенства. Первичные представления о числовых 

последовательностях.  

Сравнение предметов по массе без ее измерения. Единица массы – килограмм. Измерение 

массы. Единица массы – центнер. Соотношение между центнером и килограммом (1 ц = 100 

кг).  

Время как продолжительность. Измерение времени с помощью часов. Время как момент. 

Формирование умения называть момент времени. Продолжительность как разность момента 

окончания и момента начала события. Единицы времени: час, минута, сутки, неделя и 

соотношение между ними. Изменяющиеся единицы времени: месяц, год и возможные 

варианты их соотношения с сутками. Календарь. Единица времени – век. Соотношение между 

веком и годом (1 век = 100 лет).  

 Арифметические действия   
Числовое выражение и его значение. Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 

без перехода и с переходом через разряд. Правило вычитания суммы из суммы. Поразрядные 

способы сложения и вычитания в пределах 100. Разностное сравнение чисел. Запись сложения 

и вычитания в столбик: ее преимущества по отношению к записи в строчку при поразрядном 

выполнении действий. Выполнение и проверка действий сложения и вычитания с помощью 

калькулятора.  

Связь между компонентами и результатом действия (сложения и вычитания). Уравнение 

как форма записи действия с неизвестным компонентом. Правила нахождения неизвестного 

слагаемого, неизвестного вычитаемого, неизвестного уменьшаемого. Умножение как 

сложение одинаковых слагаемых. Знак умножения (·). Множители, произведение и его 

значение. Табличные случаи умножения. Случаи умножения на 0 и на 1. Переместительное 

свойство умножения.  Увеличение числа в несколько раз. Порядок выполнения действий: 

умножение и сложение, умножение и вычитание. Действия первой и второй ступеней. 

Знакомство с делением на уровне предметных действий. Знак деления (׃). Деление как 

последовательное вычитание. Делимое, делитель, частное и его значение. Доля (половина, 

треть, четверть, пятая часть и т. п.). Деление как нахождение заданной доли числа. 

Уменьшение числа в несколько раз. Деление как измерение величины или численности 

множества с помощью заданной единицы. Использование свойств арифметических действий 

для удобства вычислений.  

 Текстовые задачи  
Арифметическая текстовая (сюжетная) задача как особый вид математического задания. 

Отличительные признаки арифметической текстовой (сюжетной) задачи и ее обязательные 

компоненты: условие с наличием числовых данных (данных величин) и требование (вопрос) с 

наличием искомого числа (величины). Формулировка арифметической сюжетной задачи в 

виде текста. Краткая запись задачи.  

Графическое моделирование связей между данными и искомым. Простая задача. 

Формирование умения правильного выбора действия при решении простой задачи: на основе 

смысла арифметического действия и с помощью графической модели. Составная задача. 
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Преобразование составной задачи в простую и наоборот за счет изменения требования или 

условия. Разбивка составной задачи на несколько простых. Запись решения составной задачи 

по «шагам» (действиям) и в виде одного выражения. Понятие об обратной задаче. Составление 

задач, обратных данной. Решение обратной задачи как способ проверки правильности 

решения данной. Моделирование и решение простых арифметических сюжетных задач на 

сложение и вычитание с помощью уравнений. Задачи на время (начало, конец, 

продолжительность события). Решение разнообразных текстовых задач арифметическим 

способом. Задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …».  

 Геометрические фигуры  
Бесконечность прямой. Луч как полупрямая. Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой. 

Углы в многоугольнике. Прямоугольник. Квадрат как частный случай прямоугольника.  

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). Построение окружности 

(круга) с помощью циркуля. Использование циркуля для откладывания отрезка равного по 

длине данному.  

 Геометрические величины  
Единица длины – метр. Соотношения между метром, дециметром и сантиметром (1 м = 10 

дм = 100 см).   

Длина ломаной. Периметр многоугольника. Вычисление периметра квадрата и 

прямоугольника.  

 Работа с данными  
Таблица умножения однозначных чисел (кроме 0). Чтение и заполнение строк, столбцов 

таблицы. Представление информации в таблице. Использование таблицы для формулировки 

задания.  

 3 КЛАСС  

Числа и величины  
Нумерация и сравнение многозначных чисел. Получение новой разрядной единицы – 

тысячи. «Круглые» тысячи. Разряды единиц тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч. Класс единиц 

и класс тысяч. Принцип устной нумерации с использованием названий классов. Поразрядное 

сравнение многозначных чисел. Натуральный ряд и другие числовые 

последовательности.Единицы массы – грамм, тонна. Соотношение между килограммом и 

граммом (1 кг = 1000 г), между тонной и килограммом (1 т = 1000 кг), между тонной и 

центнером (1 т = 10 ц).  

 Арифметические действия  
Алгоритмы сложения и вычитания многозначных чисел «столбиком». Сочетательное 

свойство умножения. Группировка множителей. Умножение суммы на число и числа на 

сумму. Умножение многозначного числа на однозначное и двузначное. Запись умножения «в 

столбик». Деление как действие обратное умножению. Табличные случаи деления. 

Взаимосвязь компонентов и результатов действий умножения и деления. Решение уравнений 

с неизвестным множителем, неизвестным делителем, неизвестным делимым. Кратное 

сравнение чисел и величин. Невозможность деления на 0. Деление числа на 1 и на само себя. 

Деление суммы и разности на число. Приемы устного деления двузначного числа на 

однозначное, двузначного числа на двузначное. Умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Действия первой и второй ступеней. Порядок выполнения действий. Нахождение значения 

выражения в несколько действий со скобками и без скобок. Прикидка и оценка суммы, 

разности, произведения, частного. Использование свойств арифметических действий для 

удобства вычислений.  

 Текстовые задачи  
Простые арифметические сюжетные задачи на умножение и деление, их решение. 

Использование графического моделирования при решении задач на умножение и деление. 

Моделирование и решение простых арифметических сюжетных задач на умножение и деление 

с помощью уравнений. Составные задачи на все действия. Решение составных задач по 

«шагам» (действиям) и одним выражением. Задачи с недостающими данными. Различные 

способы их преобразования в задачи с полными данными. Задачи с избыточными данными. 
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Использование набора данных, приводящих к решению с минимальным числом действий. 

Выбор рационального пути решения.  

 Геометрические фигуры  
Виды треугольников: прямоугольные, остроугольные и тупоугольные; разносторонние и 

равнобедренные. Равносторонний треугольник как частный случай равнобедренного. Высота 

треугольника.  

Задачи на разрезание и составление геометрических фигур. Знакомство с кубом и его 

изображением на плоскости. Развертка куба. Построение симметричных фигур на клетчатой 

бумаге и с помощью чертежных инструментов.  

 Геометрические величины 
Единица длины – километр. Соотношение между километром и метром (1 км = 1000 м).   

Единица длины – миллиметр. Соотношение между метром и миллиметром (1 м = 1000 мм), 

дециметром и миллиметром (1 дм = 100 мм), сантиметром и миллиметром (1 см = 10 мм).  

Понятие о площади. Сравнение площадей фигур без их измерения.  

Измерение площадей с помощью произвольных мерок. Измерение площади с помощью 

палетки.  

Знакомство с общепринятыми единицами площади: квадратным сантиметром, 

квадратным дециметром, квадратным метром, квадратным километром, квадратным 

миллиметром. Другие единицы площади (ар или «сотка», гектар). Соотношение между 

единицами площади, их связь с соотношениями между соответствующими единицами длины.  

Определение площади прямоугольника непосредственным измерением, измерением с 

помощью палетки и вычислением на основе измерения длины и ширины.  

Сравнение углов без измерения и с помощью измерения.  

 Работа с данными   
Таблица разрядов и классов. Использование «разрядной» таблицы для выполнения 

действий сложения и вычитания. Табличная форма краткой записи арифметической текстовой 

(сюжетной) задачи. Изображение данных с помощью столбчатых или полосчатых диаграмм. 

Использование диаграмм сравнения (столбчатых или полосчатых) для решения задач на 

кратное или разностное сравнение.  

 4 КЛАСС 

 Числа и величины 
Натуральные и дробные числа. Новая разрядная единица – миллион. (1000000). 

Знакомство с нумерацией чисел класса миллионов и класса миллиардов. Понятие доли и 

дроби. Запись доли и дроби с помощью упорядоченной пары натуральных чисел: числителя и 

знаменателя. Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями.  Постоянные и переменные 

величины.   

Составление числовых последовательностей по заданному правилу. Установление 

(выбор) правила, по которому составлена данная числовая последовательность. Литр как 

единица вместимости. Сосуды стандартной вместимости. Соотношение между литром и 

кубическим дециметром. Связь между литром и килограммом.  

 Арифметические действия  
Действия над числами и величинами. Алгоритм письменного умножения многозначных 

чисел «столбиком». Предметный смысл деления с остатком. Ограничение на остаток как 

условие однозначности. Способы деления с остатком. Взаимосвязь делимого, делителя, 

неполного частного и остатка. Деление нацело как частный случай деления с остатком. 

Алгоритм письменного деления с остатком «столбиком». Случаи деления многозначного 

числа на однозначное и многозначного числа на многозначное. Сложение и вычитание 

однородных величин. Умножение величины на натуральное число как нахождение кратной 

величины. Деление величины на натуральное число как нахождение доли от величины. 

Умножение величины на дробь как нахождение части от величины. Деление величины на 

дробь как нахождение величины по данной ее части. Деление величины на однородную 

величину как измерение. Прикидка результата деления с остатком. Использование свойств 

арифметических действий для удобства вычислений. Элементы алгебры. Буквенное 
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выражение как выражение с переменной (переменными). Нахождение значения буквенного 

выражения при заданных значениях переменной (переменных). Уравнение как равенство с 

переменной. Понятие о решении уравнения. Способы решения уравнений: подбором, на 

основе зависимости между результатом и компонентами действий, на основе свойств 

истинных числовых равенств.  

 Текстовые задачи  
Арифметические текстовые (сюжетные) задачи, содержащие зависимость, 

характеризующую процесс движения (скорость, время, пройденный путь), процесс работы 

(производительность труда, время, объем всей работы), процесс изготовления товара (расход 

на предмет, количество предметов, общий расход), расчета стоимости (цена, количество, 

общая стоимость товара). Решение задач разными способами.  

Алгебраический способ решения арифметических сюжетных задач. Знакомство с 

комбинаторными и логическими задачами. Задачи на нахождение доли целого и целого по его 

доли, части целого и целого по его части.  

 Геометрические фигуры  
Разбивка и составление фигур. Разбивка многоугольника на несколько треугольников. 

Разбивка прямоугольника на два одинаковых треугольника.  Знакомство с некоторыми 

многогранниками (прямоугольный параллелепипед, призма, пирамида) и телами вращения 

(шар, цилиндр, конус).  

 Геометрические величины  
Площадь прямоугольного треугольника как половина площади соответствующего 

прямоугольника.  

Нахождение площади треугольника с помощью разбивки его на два прямоугольных 

треугольника. Понятие об объеме. Объем тел и вместимость сосудов. Измерение объема тел 

произвольными мерками. Общепринятые единицы объема: кубический сантиметр, 

кубический дециметр, кубический метр. Соотношения между единицами объема, их связь с 

соотношениями между соответствующими единицами длины. Задачи на вычисление 

различных геометрических величин: длины, площади, объема.  

 Работа с данными  
Таблица как средство описания характеристик предметов, объектов, событий.  Круговая 

диаграмма как средство представления структуры совокупности. Чтение круговых 

диаграмм с разделением круга на 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12 равных долей. Выбор соответствующей 

диаграммы. Построение простейших круговых диаграмм. Алгоритм. Построчная запись 

алгоритма. Запись алгоритма с помощью блок-схемы.  

 

 

2.Планируемые результаты учебного предмета «Математика» 

3.Тематическое планирование учебного предмета «Математика» 

 

1 класс 

№ Название темы Количество часов Возможность использования 

 ЭОР 

    

    

    

    

    

    

 

Рабочая программа по учебному предмету "Окружающий мир": 

1.Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 
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Окружающий мир 

1 КЛАСС  

 Человек и природа  

Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Природа живая и неживая (на примерах различения объектов 

живой и неживой природы). Органы чувств человека (глаз, нос, язык, ухо, кожа). Признаки 

объектов живой природы и предметов, которые можно определить на основе наблюдений с 

помощью органов чувств (цвет, форма, сравнительные размеры, наличие вкуса, запаха; 

ощущение теплого (холодного), гладкого (шершавого)). Основные признаки живой природы 

(например, живые существа дышат, питаются, растут, приносят потомство, умирают).  

Вода. Первоначальные представления о разных состояниях воды (жидкое и твердое – лед, 

снежинки) на основе наблюдений и опытных исследований.  

Растения – часть живой природы. Разнообразие растений. Деревья, кустарники, травы. 

Условия, необходимые для жизни растений (свет, тепло, воздух, вода). Части растений 

(вегетативные и генеративные органы): стебель, корень, лист, побег, цветок, семя, плод. 

Знакомство с разнообразием плодов и семян на основе наблюдений (по выбору учителя). 

Способы распространения растений. Лекарственные растения. Распознавание растений своего 

края (по листьям, плодам, кронам и др.) на основе наблюдений.  

Грибы. Части (органы) шляпочных грибов (грибница, ножка, плодовое тело, споры). 

Съедобные и несъедобные грибы. Правила сбора грибов.  

Животные – как часть живой природы. Разнообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, 

звери. Дикие и домашние животные.  

Примеры явлений природы. Смена времен года.   

Осень. Осенние месяцы (сентябрь, октябрь, ноябрь). Признаки  осени (созревание плодов 

и ягод, похолодание, листопад, отлет перелетных птиц, подготовка зверей к зиме). Осенняя 

жизнь растений и животных и их подготовка к зиме.  

Зима. Зимние месяцы (декабрь, январь, февраль). Признаки зимы (низкое солнце, короткая 

продолжительность дня, холод, замерзание воды). Жизнь деревьев, кустарников  и трав в 

зимнее время года. Жизнь растений и животных подо льдом. Жизнь лесных зверей и птиц  в 

зимнее время года. Помощь животным в зимнее время года. Зимние игры.  

Весна. Весенние месяцы (март, апрель, май). Признаки весны (высокое солнце, тепло, 

увеличение продолжительности дня, таяние снега и льда, пробуждение природы, прилет 

птиц). Жизнь деревьев и кустарников весной. Травянистые раннецветущие растения. Жизнь 

животных весной (забота птиц о будущем потомстве).  

Лето. Летние месяцы (июнь, июль, август). Признаки лета (высокое солнце, 

продолжительный  

день, тепло, цветение растений, потомство у животных). Летний отдых.  

  

Человек и общество  

Ознакомление с условными обозначениями учебника и их использование при работе с 

учебником.   

Школьник и его жизнь в школе. Приход в школу, приветствие учителю, подготовка к 

уроку. Правила поведения в школе: в компьютерном классе, на уроке, на перемене, в столовой. 

Правильная осанка во время письма. Правила подъема и спуска с лестницы. Спортивная форма 

и сменная обувь.  

Первое знакомство с терминами «экология», «эколог», «Красная книга России». Примеры 

животных из Красной книги России (изображение животных из Красной книги на юбилейных 
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монетах России). Разработка  экологических (предупредительных) знаков и их установка на 

пришкольном участке.  

Труд людей в осенний период года.  

Наша Родина – Россия. Иллюстрация территории и границ России. Россия – 

многонациональная страна. Москва – столица России. Достопримечательности столицы – 

Красная площадь, Кремль, метро. Знакомство с государственной символикой России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; 

правила поведения при прослушивании гимна.  

  

Правила безопасного поведения  

Домашний адрес и адрес школы, телефон родителей. Дорога от дома к школе. Правила 

перехода проезжей части улицы. Правила безопасного поведения на улице.  

Правила безопасного поведения во время зимних игр (тонкий лед, игра в снежки, 

сыпучесть зимнего сугроба, снег  несъедобен).   

Ознакомление с внешним видом наиболее распространенных шляпочных несъедобных 

грибов. Одно из основных правил сбора грибов (не трогай несъедобные и незнакомые тебе 

грибы).   

Правила поведения при сборе лекарственных трав.  

Первая помощь при укусе насекомыми (пчёлы, осы).  

2 КЛАСС  

 Человек и природа  

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник тепла и света для всего 

живого на Земле. Земля – планета; общие представления о размерах и форме Земли. Глобус – 

модель Земли. Изображение на глобусе с помощью условных обозначений морей, океанов, 

суши. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Обращение 

Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в родном краю на 

основе наблюдений.  

Неживая и живая природа Земли. Условия жизни на планете Земля.  

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека.  

Вода. Свойства воды. Значение воды для живых организмов и хозяйственной жизни 

человека.  

Цветковые растения. Части (органы) растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растений (свет, тепло, вода, воздух). Питание и дыхание 

растений. Роль растений в жизни человека.   

Разнообразие растений: цветковые и хвойные растения; папоротники, мхи, водоросли. 

Красная книга России. Правила поведения на природе.  

Культурные и дикорастущие растения. Продолжительность жизни растений. 

Размножение растений семенами, клубнями, усами, листьями.  

Растения родного края. Названия и краткая характеристика на основе наблюдений.  

Грибы. Питание грибов. Шляпочные грибы, плесень. Ядовитые и несъедобные двойники 

шляпочных грибов. Правило сбора грибов. Шляпочные грибы родного края.   

Животные и их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, млекопитающие, земноводные, пресмыкающиеся, их 

отличия. Особенности питания малышей млекопитающих животных. Особенности питания 

разных взрослых животных, в том числе и млекопитающих (хищники, растительноядные, 

всеядные). Как животные защищаются. Дикие и домашние животные. Роль животных в 
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природе и жизни людей. Живой уголок. Бионика. Бережное отношение человека к природе. 

Животные родного края, название, их краткая характеристика на основе наблюдений.  

  

Человек и общество  

Обмен письмами как один из источников получения информации. Общение со старшими 

и сверстниками как один из источников получения новых знаний.  

Семья – самое близкое окружение человека. Взаимоотношения в семье (уважительное 

отношение к старшим). Семейные традиции (посильная помощь старшим, семейные 

праздники, совместные походы).  

Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного дерева.  

Младший школьник. Школьный и классный коллективы, совместная учеба, совместный 

общественно-полезный труд и отдых, участие в спортивных мероприятиях, во внеурочной 

деятельности, в охране окружающей среды.  

Человек – член общества. Взаимосвязь человека с другими людьми. Уважение к чужому 

мнению. Значение труда в жизни человека и общества. Люди разных профессий. Профессии 

людей, создавших учебник.  

Родной край – частица России. Родной город (село): название и его связь с историей 

возникновения, с занятием людей, с названием реки, озера; основные достопримечательности.  

Наша Родина – Россия. Конституция России – основной закон страны. Важнейшие права 

граждан России – право на жизнь, на образование, на охрану здоровья и медицинскую помощь, 

на свободный труд и на отдых. Праздники в жизни общества: День Победы, День Конституции 

России, День Государственного флага.  

Государственные символы России (Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн), узаконенные Конституцией.  

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с историей Москвы 

(основание Москвы, история Московского Кремля, достопримечательности Московского 

Кремля). Имена великих князей, связанных с историей возникновения и строительства 

Москвы: Юрий Долгорукий,  Дмитрий Донской, Иван III (правнук Дмитрия Донского).  

  

Правила безопасного поведения  

Режим дня школьника. Чередование труда и отдыха в режиме дня школьника.  

Составление режима дня школьника. Личная гигиена. Физическая культура. Игры на воздухе, 

как условие сохранения и укрепления здоровья. Чистота – залог здоровья (чистые руки, 

кипяченая вода, проветривание помещения). Режим питания. Причины простудных 

заболеваний. Советы старших: правила предупреждения простудных заболеваний; правила 

поведения при простудных заболеваниях. Номера телефонов экстренной помощи.  

Правила безопасного поведения на улице (проезжая часть улицы, встреча с незнакомым 

человеком, «оставленные» вещи, правила поведения при выгуле животных, при встрече с 

собаками). Правила дорожного движения. Правило перехода проезжей части улицы.  Знаки 

дорожного движения, определяющие правила поведения пешехода. Переход железной дороги.  

Правила безопасного поведения в быту (лифт многоэтажного дома, незнакомый человек,  

оставленные вещи). Основные правила поведения с водой, электричеством, газом.  

3 КЛАСС  

Человек и природа  

Общие представления о форме и размерах Земли. Глобус – модель земного шара. 

Параллели и меридианы. Нулевой меридиан. Экватор. Географическая карта и план 

местности. Условные обозначения плана. Карта полушарий (Южное и Северное, Западное и 
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Восточное). Физическая карта России. Контурная карта. Материки и океаны на глобусе и на 

карте полушарий. Реки и озера.   

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общие представления, 

условные обозначения равнин и гор на карте).  Образование оврагов. Меры предупреждения 

и борьбы с оврагами. Самые крупные равнины на территории России (Юго-Восточная и 

Западно-Сибирская). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на 

основе наблюдений и собеседования со взрослыми).  

Ориентирование на местности. Стороны горизонта. Компас.  

Вещества, тела, частицы. Вещество – это то, из чего состоят все природные объекты (то, 

что нас окружает, но не создано человеком) и предметы (это то, что создано человеком). 

Природные тела (тела живой природы) – человек, животные, грибы, растения, микробы. 

Небесные или космические тела (звезды, планеты, метеориты и др.). Искусственные тела – 

предметы. Молекулы и атомы – мельчайшие частицы, из которых состоят вещества.  

Разнообразие веществ. Примеры веществ:   вода, сахар, соль, природный газ и др. Твердые 

вещества, жидкости и газы. Три состояния воды – твердое, жидкое, газообразное. Свойства 

воды в жидком, твердом и газообразном состояниях. Вода – растворитель. Растворы в природе. 

Почему воду надо беречь.  

Термометр и его устройство. Измерение температуры воды с помощью термометра.  

Кругооборот воды в природе.  

Воздух – это смесь газов (азот, кислород, углекислый газ и другие газы). Свойства воздуха. 

Значение воздуха для человека, животных, растений.  

Погода и ее составляющие: движение воздуха – ветер, температура воздуха, туман, облака 

(форма облаков и их высота  над поверхностью Земли), осадки, роса, иней. Измерение 

температуры воздуха. Приборы определяющие направление ветра (флюгер) и силы ветра 

(анемометр). Приметы, позволяющие приблизительно определить силу ветра (слабый, 

умеренный, сильный, ураган). Наблюдения за погодой своего края. Дневник наблюдений за 

погодой. Условные знаки для ведения «Дневника наблюдений за погодой».  

Горные породы: магматические, осадочные. Разрушение горных пород. Полезные 

ископаемые (твердые, жидкие, газообразные). Условные обозначения полезных ископаемых 

на карте. Искусственные материалы из каменного угля и нефти. Свойства полезных 

ископаемых (известняк, мрамор, глина, песок). Бережное отношение людей к расходованию 

полезных ископаемых.  

Почва. Образование почвы и ее состав. Значение почвы для живых организмов. Цепи 

питания. Значение почвы в хозяйственной жизни человека.  

Природные сообщества. Лес, луг, водоем, болото – единство живой и неживой природы 

(солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Человек и природные сообщества. 

Значение лесов. Безопасное поведение в лесу.  

Луг и человек. Надо ли охранять болото? Дары рек и озер. Безопасное поведение у 

водоема. Человек – защитник природы. Природа будет жить (размножение животных). 

Взаимосвязь в природном сообществе (например, клевер – шмели – мыши – кошки). 

Природные сообщества родного края (два, три примера). Посильное участие в охране природы 

родного края.  

Человек и общество  

Права и обязанности человека по охране природы и окружающей среды (58 статья 

Конституции Российской Федерации – гражданин обязан защищать природу и окружающую 

среду). Право человека на благоприятную среду (42 статья Конституции). Российские 
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заповедники. Растения и животные Красной книги России (условные обозначения Красной 

Книги  

России, изображение животных Красной книги России на  юбилейных серебряных и золотых 

монетах).  

Лента времени. Последовательность смены времен года. Лента времени одного года: зима  

(декабрь, январь, февраль) – весна (март, апрель, май)  лето (июнь, июль, август) – осень 

(сентябрь, октябрь, ноябрь). Век – отрезок времени в 100 лет. Лента времени истории 

строительства Московского Кремля (XII век – деревянный, XIV век – белокаменный, XV век 

– из красного кирпича). Имена великих князей, связанных с историей строительства 

Московского Кремля.  

Города России. Города «Золотого кольца». Имена великих князей – основателей городов 

(Ярослав Мудрый – Ярославль, Юрий Долгорукий –Кострома, Переславль-Залесский). 

Основные достопримечательности городов «Золотого кольца» (храмы XVI – XVII вв., Троице-

Сергиева лавра (монастырь) в Сергиеве Посаде – XIV в.; музей «Ботик» в  Переславле-

Залесском; фрески Гурия Никитина и Силы Савина в Ярославле и Костроме – XVII в.; 

«Золотые ворота», фрески Андрея Рублева в Успенском соборе во Владимире – XII в.).  

Город Санкт-Петербург. План-карта Санкт-Петербурга (XVIII в.). Строительство города. 

Санкт-Петербург – морской и речной порт. Герб города. Достопримечательности города: 

Петровская (Сенатская) площадь, памятник Петру I «Медный всадник». Петропавловская 

крепость (Петровские ворота, Петропавловский собор). Адмиралтейство. Городской остров 

(домик Петра). Летний сад. Зимний дворец. Эрмитаж.   

Правила безопасного поведения   

Правила поведения в быту с водой, электричеством, газом. Соблюдение правил техники 

безопасности при проведении опытов со стеклянным термометром.  

Повышение температуры тела – как один из серьезных поводов обратиться за помощью 

(советом) к взрослым.  

Соблюдение правил безопасного поведения на дороге при гололеде (учет 

дополнительного времени, походка, положение рук и школьного рюкзака, дополнительная 

опасность при переходе дороги на «зебре»).   

Быстрая помощь человеку, на котором тлеет (загорелась) одежда.  

Правила безопасного поведения в лесу, в заболоченных местах, и местах торфяных 

разработок.  Правила безопасного поведения у водоемов весной (ледоход), летом (купание, 

переправа через водные пространства).   

Правила безопасного поведения при обнаружении следов Великой Отечественной войны 

(заржавевшие патроны, гранаты, мины). Телефон службы спасения МЧС.  

 4 КЛАСС  

Человек и природа  

Общие представления о Вселенной, Солнечной системе, размерах Земли по сравнению с 

размером Солнца. Одно из теоретических предположений ученых о возникновении Солнца. 

Планеты Солнечной системы (названия, расположение на орбитах по отношению к Солнцу). 

Вращение Земли вокруг своей оси, как причина смены дня и ночи. Вращение Земли вокруг 

Солнца как причина смены времен года.  

Природные зоны России: общее представление, расположение на карте природных зон 

России, основные природные зоны (ледяная зона, зона тундры, зона лесов, зона степей, зона 

пустынь, зона субтропиков). Горные области. Климат природных зон,  растительный и 
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животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу. 

Положительное и отрицательное влияния деятельности человека на природу.   

Соблюдение экологических правил поведения во время прогулок в лес, в парк, на луг 

(охрана поверхности Земли от уплотнения почвы и разрушения лесной подстилки, от 

загрязнения поверхности земли полиэтиленовыми пакетами, пластиковыми бутылками, 

осколками стекла).  

Родной край – часть великой России. Карта родного края. Полезные ископаемые. 

Поверхность и водоемы родного края. Растительный и животный мир края. Заповедные места. 

Посильное участие в охране природы родного края. Московское время, часовые пояса.  

Общее представление о строении тела человека. Система органов: органы чувств, 

опорнодвигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная. Роль органов 

чувств в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов.  

Человек и общество  

Наша родина – Россия. Российская Федерация.  Государственная символика Российской 

Федерации: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный 

гимн России. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент  

Российской Федерации. Правительство и Парламент страны. Депутат от субъекта Российской  

Федерации (республика, край, область, город федерального значения – Москва или Санкт- 

Петербург, автономный округ, Еврейская автономная область) в Парламенте страны – как 

представитель интересов региона.   

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию. Русский язык – 

государственный язык Российской Федерации. Родной край – часть великой России. Родной 

город (село, поселок), регион (область, край, республика). Название. Расположение  края  на 

политикоадминистративной карте России. Карта родного края. Особенности труда людей 

родного края (добыча полезных ископаемых, растениеводство, животноводство). Народные 

промыслы.   

Россия на карте. Границы России. Названия государств, имеющих с Россией сухопутные 

границы, столицы государств. Морские границы. Морская граница России с Аляской (один из 

штатов США) и Японией. Имена великих путешественников и ученых, первооткрывателей 

морей и земель на карте Азии (море Лаптева, мыс Дежнева, пролив Беринга, город Хабаровск, 

мыс Челюскина).  

 

Страны и народы мира. Япония, Соединенные штаты Америки, Великобритания, 

Франция. Расположение на политической карте, столицы государств, главные 

достопримечательности.  

Терроризм  международная опасность (США, г. Нью-Йорк, 11 сентября 2001 г.; Россия, 

г. Беслан, 3 сентября, 2004 г.).  

История Отечества. Древние славяне. Древняя Русь. Киевская Русь. Картины быта и труда, 

традиции, верования. Значимые события в разные исторические времена. Путь из «варяг в 

греки» (IX–XI вв.). Крещение Руси (988 г.). Первый на Руси свод законов «Русская правда» 

(памятник законодательства XI–XII вв.), основание г. Ярославля (988–1010 гг.). Объединение 

территорий древнерусского государства. Выдающиеся люди разных эпох: Великий князь 

Владимир Святославович – Красное Солнышко (960–1015 гг.), Ярослав Владимирович – 

Ярослав Мудрый (около 980–1054 гг.), Владимир Мономах (1053–1125 гг.), князь 

Новгородский и Владимирский Александр Невский (1221–1263 гг.). Московская Русь: 
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основание Москвы (1147 г.), князь Юрий Долгорукий (1090-е –1157 гг.). Первые Московские 

князья (период правления): Иван Калита (1325–1340 гг.), Дмитрий Донской (1359–1389 гг.).   

Традиционные российские религии. Вера в единого бога и сохранение традиционной 

обрядовости. Древние времена – времена многобожия (вера в силы природы). Отличия 

народов друг от друга (исторические, культурные, духовные, языковые). Народы верующие в 

единого бога: христиане (Бог – Богочеловек Иисус Христос), мусульмане (Аллах – духовная 

власть и сила), иудеи (Бог – Всевышний как духовная власть и сила), буддисты (Будда – 

духовная связь всех проявлений жизни).   

Сохранение традиционной обрядовости (вера в приметы). Современные сезонные 

праздники – дань традициям, историческое и культурное наследие каждого народа.  

Москва как летопись истории России. Исторические памятники столицы и исторические 

события, связанные с ними: памятник Минину и Пожарскому на Красной площади (4 ноября 

– День народного единства: борьба Российского государства с иноземными захватчиками в 

начале XVII в., подвиг ополченцев); Триумфальная арка, музей-панорама «Бородинская 

битва» (память о войне 1812 г.); памятник маршалу Г.К. Жукову, Вечный огонь на могиле 

Неизвестного солдата у Кремлевской стены, имена улиц, площадей, скверов, проспектов (9 

мая – День Победы  память страны о героях Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.); 

памятник Юрию Гагарину – первому космонавту планеты Земля, монумент «Спутник» на 

проспекте Мира, монумент «Покорителям космоса», аллея Героев-космонавтов (12 апреля – 

День космонавтики); фонтан  

«Дружба народов» (знаменитый символ Союза Советских Социалистических Республик).  

  

Правила безопасного поведения  

Соблюдение правил безопасного поведения во время летних каникул у водоема 

(предупреждение солнечного удара, ожога кожи, несчастных случаев в воде или вблизи воды 

у моря во время шторма, прилива, или соприкосновение с морскими животными в воде).  

Соблюдение правил безопасного поведения во время прогулок в лес, в парк, на луг.  

Соблюдение правил безопасного поведения во время приема пищи.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей, личная ответственность за 

сохранение своего физического и нравственного здоровья (курение, употребление наркотиков, 

прослушивание громкой музыки, нежелание при необходимости носить очки).   

 

2.Планируемые результаты учебного предмета «Окружающий мир» 

3.Тематическое планирование учебного предмета «Окружающий мир» 

 

1 класс 

№ Название темы Количество часов Возможность использования 

 ЭОР 

    

    

    

    

    

    

 

Рабочая программа по учебному предмету "Основы религиозных культур и светской 

этики" учебного модуля «Основы светской этики»: 
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1.Содержание учебного предмета "Основы религиозных культур и светской этики" 

учебного модуля «Основы светской этики»: 

2.Планируемые результаты учебного предмета "Основы религиозных культур и 

светской этики" учебного модуля «Основы светской этики»: 

 

3.Тематическое планирование учебного предмета "Основы религиозных культур и 

светской этики" учебного модуля «Основы светской этики»: 

 

 

4 класс 

№ Название темы Количество часов Возможность использования 

 ЭОР 

    

    

    

    

    

    

 

Рабочая программа по учебному предмету "Изобразительное искусство": 

1.Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 

Изобразительное искусство 

 

Ты учишься изображать. Знакомство с мастером изображения  
Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей повседневной 

жизни и влияют на нас. Каждый ребёнок тоже немножко художник, и, рисуя, он учится 

понимать окружающий его мир и других людей. Видеть – осмысленно рассматривать 

окружающий мир – надо учиться, и это очень интересно; именно умение видеть лежит в 

основе умения рисовать.Овладение первичными навыками изображения на плоскости с 

помощью линии, пятна, цвета. Овладение первичными навыками изображения в объеме. 

Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая оценка их 

выразительных возможностей. 

Ты учишься украшать. Знакомство с мастером украшения.  
Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и 

украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой.Основы понимания 

роли декоративной художественной деятельности в жизни человека. Мастер Украшения — 

мастер общения, он организует общение людей, помогая им наглядно выявлять свои 

роли.Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, 

бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности. 

Ты учишься строить. Знакомство с мастером постройки.  
Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в 

жизни человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне.Мастер Постройки — 

олицетворение конструктивной художественной деятельности. Умение видеть конструкцию 

формы предмета лежит в основе умения рисовать.Разные типы построек. Первичные умения 

видеть конструкцию, т. е. построение предмета.Первичный опыт владения художественными 

материалами и техниками конструирования. Первичный опыт коллективной работы. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 ч) 
Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в 

пространстве и на плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих 

элементов языка. 
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Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы художника и присутствуют 

в любом произведении, которое он создает.Наблюдение природы и природных объектов. 

Эстетическое восприятие природы. Художественно-образное видение окружающего 

мира.Навыки коллективной творческой деятельности. 

2 класс 

Как и чем работает художник? 

Наблюдать цветовые сочетания в природе. Смешивать краски сразу на листе бумаги, 

посредством приема «живая краска». Овладевать первичными живописными навыками. 

Изображать на основе смешивания трех основных цветов разнообразные цветы по памяти и 

впечатлению. Учиться различать и сравнивать темные и светлые оттенки цвета и тона. 

Смешивать цветные краски с белой и черной. Развивать навыки работы гуашью. Создавать 

живописными материалами различные по настроению пейзажи, посвященные изображению 

природных стихий. Расширять знания о художественных материалах. Понимать красоту и 

выразительность пастели, мелков, акварели. Развивать навыки работы пастелью, мелками, 

акварелью. Овладевать первичными знаниями перспективы (загораживание, ближе - 

дальше). Изображать осенний лес, используя выразительные возможности материалов 

Реальность и фантазия. 

Размышлять о возможностях изображения как реального, так и фантастического мира. 

Рассматривать слайды и изображения реальных и фантастических животных (русская 

деревянная и каменная резьба и т.д.). Придумывать выразительные фантастические образы 

животных. Изображать сказочные существа путем соединения воедино элементов разных 

животных и даже растений. Развивать навыки работы гуашью. Наблюдать и учиться видеть 

украшения в природе. Эмоционально откликаться на красоту природы. Создавать с помощью 

графических материалов, линий изображения различных украшений в природе (паутинки, 

снежинки и т.д.). Развивать навыки работы тушью, пером, углем, мелом. Сравнивать, 

сопоставлять природные формы с архитектурными постройками. Осваивать приемы работы с 

бумагой. Придумывать разнообразные конструкции. Создавать макеты фантастических 

зданий и городов.   

О чём говорит искусство. 

Наблюдать природу в различных состояниях. Изображать живописными материалами 

контрастные состояния природы. Развивать колористические навыки работы гуашью. 

Наблюдать и рассматривать животных в различных состояниях. Давать устную зарисовку-

характеристику зверей. Входить в образ изображаемого животного. Изображать животного с 

ярко выраженным характером и настроением. Развивать навыки работы гуашью. Создавать 

противоположные по характеру сказочные женские образы. Характеризовать доброго и злого 

сказочных героев. Сравнивать и анализировать возможности использования изобразительных 

средств  для создания доброго и злого образов. Учиться изображать эмоциональное состояние 

человека. Сравнивать сопоставлять выразительные возможности различных художественных 

материалов, которые применяются в скульптуре (дерево, камень, металл и др.). Развивать 

навыки создания образов из целого куска пластилина. Овладевать приемами работы с 

пластилином (вдавливание,  заминание, вытягивание,  защипление 

Как говорит искусство. 

Расширять знания о средствах художественной выразительности. Уметь составлять 

тёплые и холодные цвета. Понимать эмоциональную выразительность тёплых и холодных 

цветов. Уметь видеть в природе борьбу и взаимовлияние цвета. Осваивать различные приемы 

работы кистью (мазок «кирпичик», «волна», «пятнышко»). Развивать колористические навыки 

работы гуашью. Изображать простые сюжеты с колористическим контрастом (угасающий 

костер вечером, сказочная, жар-птица и т.п.). Расширять знания о средствах художественной 

выразительности. Понимать, что такое ритм. Уметь передавать расположение (ритм) летящих 



75 
 

птиц на плоскости листа. Развивать навыки творческой работы в техники обрывной 

аппликации 

3 класс 

Искусство в твоем доме 

Характеризовать и эстетически оценивать разные виды игрушек, материалы, из 

которых они сделаны. Понимать и объяснять единство материала, формы и внешнего 

оформления игрушек (украшения). Выявлять в воспринимаемых образцах игрушек работу 

Мастеров Постройки, Украшения и Изображения, рассказывать о ней. Учиться видеть и 

объяснять образное содержание конструкции и украшения предмета. Создавать 

выразительную пластическую форму игрушки и украшать ее, добиваясь целостности 

цветового решения. 

Искусство на улицах твоего города. 

Памятники архитектуры. Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды. Волшебные 

фонари. Витрины. Удивительный транспорт. Труд художника на улицах твоего города (села). 

Художник и зрелище. 

Понимать и объяснять важную роль художника в цирке (создание красочных 

декораций, костюмов, циркового реквизита и т.д.). Придумывать и создавать красочные 

выразительные рисунки или аппликации на тему циркового представления, передавая в них 

движение, характеры, взаимоотношения между персонажами. Учиться изображать яркое, 

весёлое, подвижное. Сравнивать объекты, элементы театрально - сценического мира, видеть в 

них интересные выразительные решения, превращение простых материалов в яркие образы. 

Понимать и уметь объяснять роль театрального художника в создании спектакля. 

Художник и музей. 

Понимать и объяснять роль художественного музея, учиться понимать, что великие 

произведения искусства являются национальным достоянием. Иметь представление и 

называть самые значительные музеи искусств России - Государственную Третьяковскую 

галерею, Государственный русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств имени 

А. С. Пушкина. Иметь представление о самых разных видах музеев и роли художника в 

создании их экспозиций. Знать имена крупнейших русских художников-пейзажистов. Иметь 

представление об изобразительном жанре - портрете и нескольких известных картинах-

портретах. Понимать, что в натюрморте важную роль играет настроение, которое художник 

передаёт цветом. Объяснять роль скульптурных памятников. Назвать несколько знакомых 

памятников и их авторов, уметь рассуждать о созданных образах. Понимать роль художника 

в жизни каждого человека и рассказывать о ней. Участвовать в организации выставки детского 

художественного творчества, проявлять творческую активность. Проводить экскурсии по 

выставке детских работ. 

4 класс 

Истоки родного искусства 

Характеризовать красоту природы родного края. Характеризовать особенности 

красоты природы разных климатических зон. Изображать характерные особенности пейзажа 

родной природы. Использовать выразительные средства живописи для создания образов 

природы. Овладевать живописными навыками работы гуашью. Знать и называть несколько 

произведений русских художников на тему народных праздников. 

Древние города нашей Земли 

Понимать и объяснять роль и значение древнерусской архитектуры. Знать 

конструкцию внутреннего пространства древнерусского города (кремль, торг, посад). 

Понимать роль пропорций и ритма в архитектуре древних соборов. Моделировать или 

изображать древнерусский храм (лепка или постройка макета здания; изобразительное 

решение). Создавать изображения на тему праздничного пира в теремных палатах. 

Изображать древнерусских воинов (князя и его дружину). Овладевать навыками изображения 

фигуры человека. 

Каждый народ — художник 
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Воспринимать эстетический характер традиционного для Японии понимания красоты 

природы. Иметь представление об образе традиционных японских построек и конструкции 

здания храма (пагоды). Сопоставлять традиционные представления о красоте русской и 

японской женщин. Понимать особенности изображения, украшения и постройки в искусстве 

Японии. Осознавать цельность каждой культуры, естественную взаимосвязь ее проявлений. 

Рассуждать о богатстве и многообразии художественных культур народов мира. 

Искусство объединяет народы 

Узнавать и приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

материнства. Рассказывать о своих впечатлениях от общения с произведениями искусства, 

анализировать выразительные средства произведений. Развивать навыки композиционного 

изображения. Изображать образ материнства (мать и дитя), опираясь на впечатления от 

произведений искусства и жизни Развивать навыки восприятия произведений искусства. 

Наблюдать проявления духовного мира в лицах близких людей. 

 

2.Планируемые результаты учебного предмета «Изобразительное искусство» 

3.Тематическое планирование учебного предмета «Изобразительное искусство» 

1 класс 

№ Название темы Количество часов Возможность использования 

 ЭОР 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету "Музыка": 

1.Содержание учебного предмета "Музыка": 

 

2.Планируемые результаты учебного предмета "Музыка": 

 

3.Тематическое планирование учебного предмета "Музыка": 

1 класс 

№ Название темы Количество часов Возможность использования 

 ЭОР 

    

    

    

    

    

    

 

 

Рабочая программа по учебному предмету "Технология": 

1.Содержание учебного предмета "Технология": 

 

2.Планируемые результаты учебного предмета "Технология": 

 

3.Тематическое планирование учебного предмета "Технология": 

1 класс 
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№ Название темы Количество часов Возможность использования 

 ЭОР 

    

    

    

    

    

    

Рабочая программа по учебному предмету "Музыка": 

1.Содержание учебного предмета "Музыка": 

 

2.Планируемые результаты учебного предмета "Музыка": 

 

3.Тематическое планирование учебного предмета "Музыка": 

1 класс 

№ Название темы Количество часов Возможность использования 

 ЭОР 

    

    

    

    

    

    

 

Рабочая программа по учебному курсу (в т.ч. внеурочной деятельности)  "Краеведческий 

курс "Морянка": 

1.Содержание учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности)  "Краеведческий курс 

"Морянка": 

2-4 класс 

«Вот она какая, дорогая родина моя» - посвящена истории родного края и направлена на 

становление личности, принимающей близко к сердцу судьбу малой родины. 

«Родом из поморской славной стороны» - приобщает детей к самобытной культуре, 

духовным традициям Русского Севера. 

«Славные поморы» - знакомит школьников со знаменитыми и талантливыми людьми нашего 

края, с теми, кто в годы Великой Отечественной войны ковал победу нашей Родины, и 

способствует формированию нравственного идеала поморов. 

«Мой Север, скупой чародей» - помогает учащимся всмотреться в окружающую жизнь 

глазами художников, писателей, поэтов, музыкантов, ощутить себя частицей малой родины; 

задуматься не только о пользе, но и красоте родной природы; понять, что природу надо любить 

и охранять. 

«Вырастешь большой, будешь хороший и баской» - посвящена самому школьнику, 

растущему и развивающемуся на основе общечеловеческих и национальных ценностей. 

4 класс 

Вот она какая, дорогая родина моя! 

Архангельская область – часть мира. Архангельская область – ворота в Арктику. 

Архангельская область – часть мира. Архангельская область – ворота в Арктику. В глубь 

веков. 

Славные поморы 

Гений земли русской. Северяне – Победе. Гордость твоя, Поморье! Имён прекрасное 

созвездье. 

Родом из Поморской славной стороны 

Искусство Архангельской области как часть мировой культуры. 
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Мой Север, скупой чародей! 

Кладовая Севера. 

Вырастешь большой, будешь хороший и баской 

Здоровье – богатство на все времена. Мы – северяне. 

 

 

2.Планируемые результаты учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности)  

"Краеведческий курс "Морянка": 

 

 

3.Тематическое планирование учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности)  

"Краеведческий курс "Морянка": 

 

2 класс 

№ Название темы Количество часов Формы проведения 

    

    

    

    

    

    

 

Рабочая программа по учебному курсу (в т.ч. внеурочной деятельности)  "Мы и 

окружающий мир": 

1.Содержание учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности) "Мы и окружающий 

мир": 

 

2.Планируемые результаты учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности)"Мы и 

окружающий мир": 

 

 

3.Тематическое планирование учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности)  )"Мы и 

окружающий мир": 

 

 

1 класс 

№ Название темы Количество часов Формы проведения 

    

    

    

    

    

    

 

Рабочая программа по учебному курсу (в т.ч. внеурочной деятельности)  "Спортивные 

игры": 

1.Содержание учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности) "Спортивные игры": 

Раздел I. Бессюжетные игры 

Данные игры типа ловишек, перебежек, салок. Отличается наличие правил, ответственных 

ролей, взаимосвязанные игровые действия всех участников. Развиваются: 

самостоятельность, глазомер, быстрота и ловкость движений, ориентировка в 
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пространстве. Дети учатся координировать свои действия. Упражняясь в играх данного 

раздела дети постепенно овладевают навыками и умениями действовать с различными 

предметами (мяч, шар, скакалка). Использование простых движений: бега, ловля. 

Раздел II. Игры-забавы 

Игры-забавы, аттракционы, они часто проводятся на спортивных праздниках, на вечерах 

досуга. Двигательные задания выполняются в необычных условиях и часто включают 

элемент соревнования (бежать в мешке, выполнить движение с закрытыми глазами) 

Раздел III. Народные игры 

Русские народные игры, татарские игры, башкирские игры, мордовские игры 

Раздел IV. Любимые игры детей 

Все игры коллективные. Дети выступают в роли ведущих, объясняют и проводят игру. 

Педагог следит за ходом игры, дает советы. У детей появляется интерес к 

самостоятельному проведению игры, сохраняется эмоционально-положительное 

настроение и хорошие взаимоотношения играющих. этом испытать радость. 

 

2.Планируемые результаты учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности) 

"Спортивные игры": 

 

 

3.Тематическое планирование учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности)  

"Спортивные игры": 

 

 

2 класс 

№ Название темы Количество часов Формы проведения 

    

    

    

    

    

    

 

Рабочая программа по учебному курсу (в т.ч. внеурочной деятельности)  "Юным 

умникам и умницам": 

1.Содержание учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности) "Юным умникам и 

умницам": 

Задания на развитие внимания 

К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд упражнений, 

направленных на развитие произвольного внимания детей, объёма внимания, его 

устойчивости, переключения и распределения. 

Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно 

важных умений, как умение целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск нужного пути, 

оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая двух-

трехходовые задачи. 

Задания, развивающие память 
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В рабочие тетради включены упражнения на развитие и совершенствование слуховой и 

зрительной памяти. Выполняя эти задания, школьники учатся пользоваться своей памятью и 

применять специальные приёмы, облегчающие запоминание. В результате таких упражнений 

учащиеся осмысливают и  прочно сохраняют в памяти различные термины и определения. 

Вместе с тем у них увеличивается объём зрительного и слухового запоминания, развивается 

смысловая память, восприятие и наблюдательность, закладывается основа для рационального 

использования сил и времени, 

Задания на развитие и совершенствование воображения. 

 Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания 

геометрического характера: 

- дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не 

изображающих ничего конкретного, до какого-либо изображения; 

- выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

- вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая 

карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 

- выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 

- выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления замаскированного 

рисунка; 

- деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из 

нескольких частей, выбираемых из множества данных; 

- складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

Совершенствованию воображения способствует и работа с изографами (слова записаны 

буквами, расположение которых напоминает изображение того предмета, о котором идёт 

речь) и числографами (предмет изображен с помощью чисел). 

 Задания, развивающие мышление. 

     Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие 

мышления. С этой целью в рабочих тетрадях приведены упражнения, которые позволяют на 

доступном детям материале и на их жизненном опыте строить правильные суждения и 

проводить доказательства без предварительного теоретического освоения самих законов и 

правил логики. В процессе выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать различные 

объекты, выполнять простые виды анализа и синтеза, устанавливать связи между понятиями, 

учатся комбинировать и планировать. Предлагаются задания, направленные на формирование 

умений работать с алгоритмическими предписаниями (шаговое выполнение задания). 

Система представленных на занятиях по РПС задач и упражнений позволяет решать все 

три аспекта дидактической цели: познавательный, развивающий и воспитывающий. 

 Познавательный аспект 

Формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения. 

Формирование и развитие общеучебных умений и навыков. 

Формирование общей способности искать и находить новые решения, необычные 

способы достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению предлагаемой 

ситуации. 

Развивающий аспект 

Развитие речи. 

Развитие мышления в ходе усвоения таких приёмов мыслительной деятельности, как 

умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное, доказывать и 

опровергать. 

Развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации. 

Развитие двигательной сферы. 

Воспитывающий аспект 

 Воспитание системы нравственных межличностных отношении. 

Основные принципы распределения материала: 

1) системность: задания располагаются в определённом порядке; 

2) принцип «спирали»: через каждые 7 занятий задания повторяются; 
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3) принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются; 

4) увеличение объёма материала; 

5) наращивание темпа выполнения заданий;   

6) смена разных видов деятельности. 

 

2.Планируемые результаты учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности) "Юным 

умникам и умницам": 

 

 

3.Тематическое планирование учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности)  "Юным 

умникам и умницам": 

 

 

2 класс 

№ Название темы Количество часов Формы проведения 

    

    

    

    

    

    

 

Рабочая программа по учебному курсу (в т.ч. внеурочной деятельности)  "Город 

мастеров": 

1.Содержание учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности) "Город мастеров": 

1. Основы культуры труда и самообслуживания. 
Рукотворный мир как результат труда человека. Разнообразие предметов, окружающих нас 

в повседневной жизни. Природа как источник сырья. Способы переработки сырья в готовое 

изделие. Последовательное выполнение работы по изготовлению изделий. 

Организация рабочего места для работы с различными материалами ( рациональное 

размещение материалов, инструментов и приспособлений). 

Анализ  объекта и его назначения. 

2. Технология ручной обработки материалов. 
Природные материалы. Происхождение природных материалов. Растительные природные 

материалы: листья, семена, веточки, шишки, скорлупа орехов. Свойства природных 

материалов. Способы заготовки, правила хранения и правила поведения при сборе природного 

материала. 

Инструменты и приспособления для обработки природных материалов. Техника безопасности 

при работе с инструментами.Приемы работы с природными материалами. 

Практические работы: композиции из листьев; 

Пластические материалы. Пластилин. Подготовка к работе. Инструменты и 

приспособления. Приемы работы  с инструментами и приспособлениями. Основы 

безопасности при использовании инструментов и приспособлений. 

Практические работы: лепка фигурок животных, композиции из пластилина; 

 

Бумага. Виды бумаги. Свойства бумаги. Рациональное использование бумаги. 

Виды графических изображений. Инструменты и приспособления для обработки бумаги. 

Техника безопасности при работе с инструментами. Приемы работы с бумагой. 

Практические работы: новогодние игрушки, поделки из бумаги, простейшие модели оригами; 

Текстильные материалы. Виды тканей. Свойства тканей. Экономное расходование тканей 

при раскрое. Нитки и их виды. Инструменты и приспособления для обработки текстильных 

материалов. Приемы безопасного использования инструментов и приспособлений.  Приемы 

работы с текстильными материалами. 
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Практические работы: прихватка, аппликации из ниток, простейшее плетение; 

3. Конструирование и моделирование. 
Общее представление о конструировании как создании конструкций предметов. Изделие, 

деталь изделия. Модель. Конструирование и моделирование изделий из бумаги, природных 

материалов. 

Практические работы: кораблик, самолет. 

 

 

2.Планируемые результаты учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности) "Город 

мастеров": 

 

 

3.Тематическое планирование учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности)  "Город 

мастеров": 

 

 

2 класс 

№ Название темы Количество часов Формы проведения 

    

    

    

    

    

    

Рабочая программа по учебному курсу (в т.ч. внеурочной деятельности)  "Финансовая 

грамотность": 

1.Содержание учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности) "Финансовая 

грамотность": 

Как появились деньги и какими они бывают. 

 Базовые понятия: обмен, бартер, товары, услуги, деньги, бумажные деньоги, купюры, 

банкноты, наличные деньги, безналичные деньги, банк, банковская карта, валюта. 

 История российских денег. Какими бывают деньги. Что такое валюта. Безналичные  

деньги и платежи.  

 Банки, банкоматы, банковские карты. 

Из чего складываются доходы в семье. 

 Базовые понятия: доходы семьи, виды источников доходов семьи, заработная плата, 

премия, пенсия, стипендия, наследство, собственность, ценные бумаги, акции, 

предпринимательская деятельность, бизнес. 

 Откуда берутся в семье деньги. Подсчитываем доходы семьи. 

Почему семье иногда не хватает денег на жизнь и как этого избежать 

 Базовые понятия: необходимые расходы, расходы на питание, одежду, жильё, оплату 

коммунальных услуг, обязательные расходы: налоги, долги, штрафы,, желательные расходы.  

 Подсчитываем  расходы семьи.  

Деньги счет любят, или как управлять своим кошельком, чтобы он не пустовал 

 Базовые понятия: семейный бюджет, структура семейного бюджета, планирование 

семейного бюджета, сбережения, дефицит, долги. 

 Правила составления семейного бюджета.  

 

 

2.Планируемые результаты учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности) 

"Финансовая грамотность": 
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3.Тематическое планирование учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности)  

"Финансовая грамотность": 

 

 

3 класс 

№ Название темы Количество часов Формы проведения 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования 

 

Универсальные учебные действия обеспечивают «умение учиться», способность 

личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 

Программа формирования универсальных учебных действий  направлена на 

обеспечение системно - деятельностного подхода, конкретизирует требования ФГОС к 

личностным и метапредметным результатам освоения  ООП  НОО, служит основой 

разработки рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в т.ч. внеурочной 

деятельности), учебных модулей. 

Реализация программы осуществляется комплексно через урочную и  внеурочную 

деятельность.  

 

 

Описание взаимосвязи   универсальных учебных действий  с  содержанием  учебных  

предметов 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется   следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через урочную и  внеурочную деятельность.  

2.  УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и организации  

образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 

3.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

рабочих  программах  учителя.   

4. Способы учета уровня их сформированности -  в требованиях к результатам освоения  

по каждому учебному предмету и программах внеурочной деятельности.  
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5. Сформированность универсальных действий у обучающихся определяется на этапе 

завершения ими освоения программы начального общего образования. 

 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий.  

 

Смысловые  

акценты 

УУД 

Регулятивные Познавательные 

общеучебные 

Познавательные 

логические 

Коммуникативные 

Русский 

язык, 

родной язык 

Целеполагание, 

планирование, 

прогнозирование

, контроль, 

коррекция, 

оценка,          

алгоритмизация 

действий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

Формулирование 

личных, 

языковых, 

нравственных 

проблем. 

Самостоятельное 

создание 

способов решения 

проблем 

поискового и 

творческого 

характера 

Использование средств 

языка и речи для 

получения и передачи 

информации, участие в 

продуктивном диалоге;     

самовыражение: 

монологические 

высказывания разного 

типа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Литературн

ое чтение, 

литературно

е чтение на 

родном 

языке 

Смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

Иностранны

й  язык 

(Английски

й) 

Смысловое 

чтение и  

говорение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

Математика Моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

Анализ, синтез, 

сравнение, 

группировка, 

причинно-

следственные 

связи, логические 

рассуждения, 

доказательства, 

практические 

действия 

 

 

Окружающи

й мир, 

основы 

религиозной 

культуры и 

светской 

этики 

Широкий спектр 

источников 

информации 

Изобразител

ьное  

искусство 

Широкий спектр 

источников 

информации 

Самостоятельное 

создание 

способов решения 

проблем 

поискового и 

творческого 

характера 

Музыка 

Технология Моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

Анализ, синтез, 

сравнение, 

группировка, 
Физическая  

культура 
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способов решения 

задач 

причинно-

следственные 

связи, логические 

рассуждения, 

доказательства,пр

актические 

действия 

 

 

Формы учебной деятельности как условие формирования  УУД 

 

Учебное сотрудничество Педагог воспринимает ребенка как равноправного партнера, 

активного, влиятельного участника учебного процесса, 

организует взаимообщение, диалог. Участники процесса 

эмоционально открыты и свободны в своих высказываниях. 

Ребенок свободно пользуется помощью педагога или 

сверстников. При таком сотрудничестве педагог выступает в 

роли организатора, который действует опосредованно, а не 

прямыми указаниями. Такое общение максимально приближено 

к ребенку. Организация работы в паре, группе, самостоятельная 

работа с  использованием дополнительных информационных 

источников. Учебное сотрудничество позволяет формировать 

коммуникативные, регулятивные, познавательные и 

личностные универсальные учебные действия 

Творческая, проектная, 

учебно – 

исследовательская 

деятельность 

Художественное, музыкальное, театральное творчество, 

конструирование, формирование замысла и реализация 

социально-значимых инициатив и др. 

Работа над проектами гармонично дополняет в 

образовательном процессе классно-урочную деятельность и 

позволяет работать над получением личностных и 

метапредметных результатов образования в более комфортных 

для этого условиях, не ограниченных временными рамками 

отдельных уроков. Нацеленность проектов на оригинальный 

конечный результат в ограниченное время создает предпосылки 

и условия для достижения   регулятивных  метапредметных  

результатов. 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над 

проектами в группе и необходимый завершающий этап работы 

над любым проектом – презентация (защита) проекта – 

способствуют формированию метапредметных 

коммуникативных умений. Личностные результаты при работе 

над проектами могут быть получены при выборе тематики 

проектов 

Контрольно – оценочная 

и 

рефлексивная 

деятельность 

Самооценка является ядром самосознания личности, выступая 

как система оценок  и  представлений о себе, своих качествах и 

возможностях, своем месте в мире и в отношениях с другими 

людьми. Центральной функцией самооценки является 

регуляторная функция. Происхождение самооценки связано с 

общением и деятельностью ребенка. На развитие самооценки 

существенное влияние оказывает специально организованное 

учебное действие оценки. 

Условия развития действия оценки учебной деятельности: 
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-постановка перед учеником задачи оценивания своей 

деятельности (оценивает не учитель, перед ребенком ставится 

задача оценки результатов своей деятельности); 

-предметом оценивания являются учебные действия и их 

результаты; способы взаимодействия, собственные 

возможности осуществления деятельности; 

-организация объективации для ребенка изменений в учебной 

деятельности на основе сравнения его предшествующих и 

последующих достижений; 

-формирование у обучающегося установки на улучшение 

результатов своей деятельности (оценка помогает понять, что и 

как можно совершенствовать); 

-формирование у обучающегося умения сотрудничать с 

учителем и самостоятельно вырабатывать и применять критерии 

дифференцированной оценки в учебной деятельности, включая 

умение проводить анализ причин неудач и выделять 

недостающие операции и условия, которые обеспечили бы 

успешное выполнение учебной задачи; 

-организация учебного сотрудничества учителя с 

обучающимися, основанного на  уважении, принятии, доверии, 

и признании индивидуальности каждого ребенка 

Трудовая деятельность Самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 

социально значимых трудовых акциях. Планомерный труд 

развивает положительные качества личности: 

организованность, дисциплинированность, внимательность, 

наблюдательность. Труд младших школьников позволяет 

учителю лучше узнать их индивидуальные особенности, 

выяснить их творческие возможности, развить определенные 

способности. Трудовая деятельность позволяет формировать 

личностные универсальные учебные действия 

Спортивная 

деятельность 

Освоение основ физической культуры, знакомство с 

различными видами спорта, опыт участия в спортивных 

соревнованиях позволят формировать волевые качества 

личности, коммуникативные действия, регулятивные действия 

 

Формы организации учебного пространства,  способствующего формированию УУД 

 

Урок: 

- проблемная ситуация; 

- диалог; 

- взаимообучение; 

- самообучение 

Форма учебной деятельности для постановки и решения 

учебных задач 

Учебное занятие Место различных групповых и индивидуальных практик 

Консультативное занятие Форма разрешения проблем младшего школьника по его 

запросу к  педагогу 

Творческая мастерская  Для организации навыков творческой коллективной 

деятельности 

Конференция, смотр Форма подведения итогов творческой деятельности 

Занятие  внеурочной  

деятельности  

Направлено на развитие навыков проектной деятельности по  

предметам 

Индивидуальное занятие  

 

Форма организации деятельности по построению 

индивидуальных  образовательных маршрутов 
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Внеучебные формы  

 

Место реализации личностных задач и интересов младших 

школьников. Задача учителя как воспитателя поддерживать 

хорошие инициативы детей и обеспечивать возможности для 

их осуществления. 

 

Роль  образовательных технологий в  формировании  УУД 

 

 Формированию УУД способствуют технологии деятельностного типа, представленные 

в используемых УМК: 

 

Образовательные  

технологии 

Формируемые  УУД 

Личностно-

ориентированное  

обучение 

Регулятивные: стремление  к  самовоспитанию, умение  

преодолевать  усталость 

Познавательные: расширение  и  углубление  объёма  знаний  и  

умений, развитие  и  становление  познавательных  способностей  

ребёнка. 

Коммуникативные: умение  точно  выражать  свои  мысли, 

владение  формами  речи, умение  разрешать  конфликты 

Проблемное  обучение Регулятивные: умение  постановки  учебной  задачи, умение  

планировать, прогнозировать, умение  находить  решение  в  

проблемных  ситуациях, умение  контролировать  и  

корректировать  свою  работу. 

Познавательные: постановка  и  формулирование   проблемы, 

самостоятельное  создание  алгоритмов, поиск  и  выделение  

необходимой  информации, выбор  эффективных  способов  и  

решений  задач, рефлексия  своей  деятельности. 

Коммуникативные: планирование  учебного  сотрудничества  с  

учителем  и  сверстниками, инициативное  сотрудничество  в  

поиске  и  сборе  информации, презентация  своих  знаний 

Развивающее  обучение Регулятивные: планирование  действий  в  соответствии  с  

поставленной  задачей  и  условиями  её  реализации, в  том  числе  

во  внутреннем  плане (умение  системно  мыслить, рассуждать  

логически). 

Познавательные: умение  аргументировано  доказатель  

высказывать  свою  точку  зрения, умение  работать  с  

предметными, знаковыми, графическими  моделями, создавать  

самостоятельно  и в  сотрудничестве  собственные  модели. 

Коммуникативные: стремление  к  сотрудничеству 

Проектная  деятельность Регулятивные: умение  осуществлять  пошаговый  и  итоговый  

контроль  по  результату  действия, способность  проявлять  

познавательную  инициативу  в  учебном  сотрудничестве. 

Познавательные: умение  работать  с  разными  источниками  

информации. 

Коммуникативные: умение  детей  работать  в  группе 

(сотрудничество), презентация  содержательной  части  проекта 

(оформление  результата  в  виде  доклада, выпуска  газеты, 

репортажа) 

Информационно-

коммуникационная 

Регулятивные: формирование  навыков  самостоятельной  

работы, развитие  готовности  самостоятельно  оценивать  

правильность  действий, вносить  коррективы. 

Познавательные: приобщение  к  достижениям  

информационного  общества (ресурсам  библиотек, сети  
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Интернет), умение  записывать  информацию  об  окружающем  

мире  с  помощью  инструментов  ИКТ, умение  использовать  

знако-символические  средства, в  том  числе модели, схемы. 

Коммуникативные: развитие  умений  адекватно воспринимать  

оценку участников  образовательного  процесса, правильное  

использование  речевых  средств  для  эффективного  решения  

коммуникативных  задач, владение  диалогической  формой  

коммуникации, используя  средства  и  инструменты  ИКТ  и  

дистанционного  общения 

Здоровьесберегающие Регулятивные: умение  планировать  свои  действия. 

Познавательные: освоение  методов  укрепления  здоровья. 

Коммуникативные: осуществление  самоконтроля, оказание  

помощи  в  сотрудничестве 

 

Характеристика  видов  универсальных  учебных  действий, их  место  в  учебном  

процессе 

Блок УУД Характеристика Функции УУД 

Регулятивные 1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной 

задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность 

выбранных действий; 

 

2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач 

учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для 

преодоления ошибок. 

 

Обеспечивают 

обучающимся 

организацию их учебной 

деятельности 

Познавательные 1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать 

основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по 

определенному признаку; 

определять существенный признак для 

классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного 

педагогическим работником алгоритма; 

выявлять недостаток информации для 

решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные 

связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или 

знакомых по опыту, делать выводы; 

 

2) базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием объекта 

Обеспечивают создание 

условий для гармоничного 

развития личности и её 

самореализации на основе 

готовности к 

непрерывному 

образованию; 

обеспечению успешного 

усвоения знаний, 

формирования умений, 

навыков и 

компетентностей в любой 

предметной области 
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(ситуации) на основе предложенных 

педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника 

формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения 

задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, 

несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей 

между объектами (часть - целое, причина - 

следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, 

измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

прогнозировать возможное развитие 

процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

 

3) работа с информацией: 

выбирать источник получения 

информации; 

согласно заданному алгоритму находить в 

предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и 

недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим 

работником способа ее проверки; 

соблюдать с помощью взрослых 

(педагогических работников, родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) 

правила информационной безопасности 

при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, 

видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы 

для представления информации. 

 

Коммуникативн

ые 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, 

выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к 

собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

Обеспечивают 

социальную 

компетентность и учет 

позиции других людей, 

партнеров по общению 

или деятельности; умение 

слушать и вступать в 
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признавать возможность существования 

разных точек зрения; 

корректно и аргументированно 

высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты 

(описание, рассуждение, повествование); 

готовить небольшие публичные 

выступления; 

подбирать иллюстративный материал 

(рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

 

2) совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и 

долгосрочные цели (индивидуальные с 

учетом участия в коллективных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

принимать цель совместной деятельности, 

коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть 

работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания 

с опорой на предложенные образцы. 

 

диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем; интегрироваться 

в группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми 

 

 

 

  

2.3. Рабочая программа воспитания. 

 

Анализ воспитательного процесса в образовательной организации 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

МБОУ  СШ  №37  расположена  на  окраине  г. Архангельска, на  территории  Северного  

территориального  округа  среди  многочисленной  старой  жилой  застройки. Состав  

населения: 55% - трудоспособные  граждане, 24% - пенсионеры, 21%- дети.  В  социальном  

составе  семей  обучающихся  преобладают  семьи  рабочих  и служащих.  

Школа имеет богатую историю и замечательные традиции. Большое внимание уделяется 

в школе воспитанию патриотизма. В  годы  Великой  Отечественной  войны  в  школе  

располагался  военный  госпиталь. Ведётся  краеведческая  работа  паспортизирован школьный   

музей « История  школы». Добрыми традициями на протяжении всех лет являются:  встречи с 
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ветеранами войны и тружениками тыла, линейки памяти, митинги, экскурсии, поисковая 

работа, переписка с именитыми выпускниками школы, участие в муниципальных и 

региональных акциях. Школьное краеведение помогает воспитывать у учащихся интерес и  

уважение  к  замечательным  людям  своей  семьи, округа, страны;  любовь к родному краю и  

В школе успешно реализуется проект «Организация интеллектуального развития 

одарённых учащихся через систему дополнительного образования». На уровне  начального  

обучения  дети  могут  стать  членами  кружков и  внеурочной  деятельности, что  позволяет  

достичь  оптимальных результатов  в  олимпиадах, конкурсах, проектах разного  уровня. 

Работа  специалистов  педагогического  сопровождения школы, сотрудничество  со  

специалистами  центра  «Леда» помогает  адаптироваться  в  школьном  коллективе  всем  

обучающимся, что  способствует  росту  мотивации  к  обучению, устойчивому  стремлению  

к  познанию, овладению  навыками  учебной  и  учебно-трудовой  деятельности. 

Разнородность  ученического  состава  требует  разноуровневой  работы  по  

формированию  нравственных  норм  и  правил  поведения.  Реализация  профилактических  

курсов ГБУ АО "Центр "Надежда", проведение  классных  часов  нравственно-

коммуникативной  направленности, уроков  этики   помогают  осуществить обучающимся 

правильный  нравственный  выбор, сформировать   нравственные  ценности  характерные  

младшему  школьнику. Сохранение  и  соблюдение  школьных  традиций  помогают  

активизировать  обучающихся  на  создание  традиций   своего  класса. Составление  

родословного  древа  и  изучение   биографий  людей  своей  семьи в  ходе  предметного  курса  

«Основы духовно нравственной культуры»,  реализации  программных  курсов  

специалистами  МБОУ  ДОД  СДДТ  позволяют  узнать  и   принять  традиции  своей  семьи. 

Школа  находится  в  благоприятном  социально - культурном  окружении. На  

территории  округа  находятся  учреждения  дополнительного  образования, культуры  и  

спорта: Культурный  Центр  «Северный», МБОУ  ДОД  «Детская  юношеская  спортивная  

школа №6», МБОУ  ДОД  «Детская  школа  искусств  №5 «Рапсодия». Налажено  

сотрудничество  с  МБОУ  ДОД  СДДТ, МБУ ДО «ЦДОД «Контакт», музеями, выставочными  

залами. Их возможности, школьные  традиции  в  проведении  КТД, посвященных  народным  

праздникам, календарным  датам  позволяют     обучающимся  самореализоваться  в  различных  

видах творческой  деятельности. Организация  дней  здоровья, экскурсий  в  музеи, 

выставочные  залы, виртуальных  путешествий  в  мир  искусства   помогают  получить  

первоначальный  опыт  эстетических  переживаний, наблюдений  в  природе  и  социуме. В 

школе сложились талантливые творческие коллективы, которые успешно выступают на 

фестивалях, смотрах-конкурсах, выставках. 

Большое внимание уделяется работе с семьёй: изучение семей будущих 

первоклассников, посещение семей опекаемых детей, регулярное посещение проблемных 

семей, концерты  для  родителей, выставки поделок семейного творчества, индивидуальные 

беседы с родителями, проведение консилиумов. Родители являются единомышленниками, 

помощниками классных руководителей, школы.  

Созданная  программа  направлена  на  формирование  уклада  школьной  жизни. Уклад 

школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и формы деятельности ребёнка: 

урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, 

эстетическую, социально-коммуникативную и др. на основе  ценностей, традиционных 

моральных норм  и   традиций. Учитель через уклад школьной жизни воспитывает  и  развивает  

младшего  школьника. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, через 

собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного 

самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного 

развития.  

           Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогических работников и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности, 

обучающегося при нахождении в школе; 
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- ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого 

обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые объединяют обучающихся и педагогических работников яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

Основными традициями воспитания в школе являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических 

работников; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а 

также их социальная активность;  

- педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в 

них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Цели и задачи воспитания на уровне начального общего образования: 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Базовые ценности нашего общества - семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек). 

Цель воспитания в школе исходит из воспитательного идеала, а также основывается на 

базовых для нашего общества ценностях. 

Цель воспитания: 

- усвоение обучающимися знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе базовых ценностей (т.е, в усвоении ими социально значимых знаний);  

- в развитии позитивных отношений обучающихся к базовым ценностям этим 

общественным ценностям (т.е. в развитии их социально значимых отношений); 

- в приобретении обучающимися соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

- организовывать профилактическую работу со школьниками 

Приоритеты в воспитании младших школьников: 

Целевой приоритет: создание благоприятных условий для усвоения обучающимися 

социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором 

они живут.  

Наиболее важные нормы и традиции на уровне НOO:  
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- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

обучающегося 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, село, 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, 

водоемы); 

- 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 чем-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого возраста, 

поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему 

систему общественных отношений.  

Выделение в общей цели воспитания младших школьников целевых приоритетов, 

связанных с их возрастными особенностями, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. 

Задачи воспитания: 
- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности ;; 

-  - инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ;  

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

- организовывать для обучающихся потенциэкскурсии, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

- организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

- развивать предметно-эстетическую среду школы  и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

Воспитывающие общности (сообщества) в школе 
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Основные воспитывающие общности в школе: 

-детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития обучающегося, где он апробирует, осваивает, приобретает способы 

поведения, обучается вместе учиться, играть, трудиться, достигать поставленной цели, 

строить отношения. Основная цель – создавать в детских взаимоотношениях дух 

доброжелательности, развивать стремление и умение помогать друг другу, оказывать 

сопротивление плохим поступкам, поведению, общими усилиями достигать цели. В школе 

обеспечивается возможность взаимодействия обучающихся разного возраста.  

-детско-взрослые: Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, способам 

деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой связей и отношений 

участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Основная цель – содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех участников; 

-профессионально-родительские: Общность работников школы и всех взрослых членов семей 

обучающихся. Основная задача общности – объединение усилий по воспитанию 

обучающегося в семье и школе, решение противоречий и проблем, разносторонняя поддержка 

обучающихся для их оптимального и полноценного личностного развития, воспитания; 

-профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 

школы, которые должны разделять те ценности, которые заложены в основу программы 

воспитания. 

Требования к профессиональному сообществу школы: 

- соблюдение норм профессиональной педагогической этики; 

- уважение и учет норм и правил уклада школы, их поддержка в профессиональной  

педагогической деятельности, общении; 

- уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), коллегам; 

- соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, достоинству педагога, 

учителя в российской отечественной педагогической культуре, традиции; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с ними с учетом 

состояния их здоровья, психологического состояния при соблюдении законных интересов 

прав как обучающихся, так и педагогов; 

- инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к сотрудничеству и 

помощи в отношениях с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

коллегами; 

- внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с обучающимися с учетом 

индивидуальных особенностей каждого; 

-быть примером для обучающихся в формировании ценностных ориентиров, соблюдении 

нравственных норм общения и поведения; 

- побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к взаимодействию, дружбе, 

взаимопомощи, заботе об окружающих, чуткости, вниманию к людям, развивать чувство 

ответственности. 

Социокультурный контекст 

          Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 

поведение человека. Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе программы. Социокультурный контекст воспитания является 

вариативной составляющей программы воспитания. Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование ресурсов 

воспитательной программы. Реализация социокультурного контекста опирается на 

построение социального партнерства образовательной организации: 

Культурный  Центр  «Северный», Библиотека №18,МБОУ  ДОД  «Детская  юношеская 

спортивная  школа №6», МБОУ  ДОД  «Детская  школа  искусств  №5 «Рапсодия», МБОУ  

ДОД  СДДТ, МБУ ДО «ЦДОД «Контакт», МАУ ФСК им. Ф.А. Личутина, ГБУУАО «Центр 
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Надежда», САФУ, Музейный комплекс «Малые Карелы», ГБУ АО «Гостиные дворы», музей 

им. С. Писахова, А. Борисова. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального образования  

Направления Характеристики (показатели) 

Гражданско- 

патриотическое 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. Имеющий 

представление о своей стране, Родине – России, ее территории, 

расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, этнокультурную 

идентичность, проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России. 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему 

своей малой родины, родного края, своего народа, Российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских правах и 

обязанностях, ответственности в обществе и государстве. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно-

нравственное  

Понимающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их 

соответствия нравственным нормам, давать нравственную оценку 

своим поступкам, отвечать за них.Доброжелательный, проявляющий 

сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий неприятие 

любых форм поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям. Понимающий необходимость нравственного 

совершенствования,роли в этом личных усилий человека, проявляющий 

готовность к сознательному самоограничению. Владеющий 

первоначальными навыками общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. Знающий и уважающий традиции и ценности своей 

семьи, российские традиционные семейные ценности (с учетом 

этнической,религиозной принадлежности). Сознающий и принимающий 

свой половую принадлежность, соответствующие ему психологические и 

поведенческие особенности с учетом возраста. Владеющий 

первоначальными представлениями о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. Испытывающий нравственные эстетические чувства к 

русскому и родному языкам, литературе. Знающий и соблюдающий 

основные правила этикета в обществе. 

Эстетическое  Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего 

народа, других народов России. Проявляющий стремление к 

самовыражению в разных видах художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и других 

людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному состоянию 

своему и других людей. Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Трудовое  Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, народа, 

общества и государства.Проявляющий уважение к труду, людям труда, 
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ответственное потребление и бережное отношение к результатам своего 

труда и других людей, прошлых поколений. Выражающий желание 

участвовать в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. Проявляющий интерес к разным профессиям 

Экологическое  Понимающий зависимость жизни людей от природы, ценность 

природы, окружающей среды.Проявляющий любовь к природе, бережное 

отношение, неприятие действий, приносящих вред природе, особенно 

живым существам. Выражающий готовность осваивать первоначальные 

навыки охраны  природы, окружающей среды и действовать в окружающей 

среде в соответствии с экологическими нормами 

Познавательное  Выражающий познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. Обладающий 

первоначальными представлениями о природных и социальных объектах 

как компонентах единого мира, многообразии  объектов и явлений природы, 

о связи мира живой и неживой природы, о науке, научном знании, научной 

картине мира. Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию 

в разных областях. 
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Содержание, виды и формы воспитательной деятельности 

 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех 

направлений деятельности школы. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности 

представлены в соответствующих модулях. 

Инвариантные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Классное руководство», 

«Школьный урок», «Внеурочная деятельность», «Организация предметно- эстетической 

среды», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Детские общественные объединения», 

«Школьные медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Профилактика негативных явлений», 

«Ранняя профориентация». 

Ключевые общешкольные дела 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 

и анализируются совестно педагогами и детьми. 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

-общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) мероприятия, связанные с государственными (общероссийскими, 

региональными) праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

-торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на следующий 

уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в школе, 

обществе; 

-церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за 

активное участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы, города и региона; 

-социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и 

педагогами, в том числе с участием организаций социальных партнёров школы, комплексы дел 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. направленности; 

-проводимые для жителей поселения, своего района и организуемые совместно с семьями 

обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми 

событиями для жителей поселения, своего района; 

-разновозрастные сборы – многодневные выездные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко- краеведческой, 

экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. направленности; 

-вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях: 

сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и 

встречу гостей и т.д., помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, 

анализа общешкольных дел; 

-наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основных школьных дел, мероприятий, его отношениями с обучающимися разных возрастов, с 

педагогами и другими взрослыми. 

Виды и формы деятельности: 

На внешкольном уровне: 

- социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые младшими 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума-участие в сборе макулатуры, озеленение школьного двора, акция 

«Крышечки на благо», забота о младших братьях; 

- проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации младших школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих-акция «Чистые берега», акция «Чистый обелиск», «Мой 

двор»; 
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На школьном уровне: 

- разновозрастные сборы - включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, 

атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей радости; 

- общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для младших школьников и 

педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы – праздник 1 

звонка, день Знаний, День Учителя, праздник мам,8 марта «Осенины», «Малый театральный 

фестиваль», «Масленица», «Звездопад школьных талантов», военно-патриотическая неделя к 9 

мая; 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом школьников на следующий 

уровень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей-Посвящение в первые классы; 

-  церемонии награждения младших 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- школьный фестиваль «Звездопад школьных 

талантов». 

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных 

за подготовку общешкольных ключевых дел; 

- участие классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа младшими школьниками общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела; 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого младшего школьника в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами 

и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

Модуль «Классное руководство» 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства предусматривает: 

-планирование и проведение классных часов; 

-поддержку активной позиции каждого обучающегося, предоставления им возможности 

обсуждения и принятия решений, создания благоприятной среды для общения; 

-инициирование и поддержку участия класса в общешкольных мероприятиях, делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

-организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных дел, 

позволяющих вовлекать в них школьников с разными потребностями, давать им возможности 

для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения; 
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-сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии; празднования в классе дней 

рождения обучающихся, классные «огоньки» и вечера; 

-выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, помогающих освоить нормы 

и правила общения, которым они должны следовать в школе; 

-изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за их 

поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 

играх, беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед с родителями, учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом; 

-доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т.д.), совместный поиск 

решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 

вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

-индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых 

они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

-регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства мнений и требований педагогов по вопросам обучения и воспитания, предупреждение 

и разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

-проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграцию 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к 

участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать детей, общаясь 

и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях 

класса; 

-организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей о 

школьных успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, о жизни 

класса в целом, помощь родителям в отношениях с администрацией, учителями; 

-создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении 

вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 

-привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к организации 

и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе; 

-проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т д 

Виды и формы деятельности 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 

с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с 

одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе. 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и младших 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; однодневные и многодневные 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. 



100 
 

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе; 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за их 

поведением в 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, 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. 

- 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 педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на младших школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей; 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

- помощь родителям младших 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 младших школьников; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

- привлечение членов семей младших школьников к организации и проведению дел 

класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы; 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в рамках 

максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

-включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей, тематики в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы школы; 
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-максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов 

для формирования у обучающихся российских традиционных духовно- нравственных и 

социокультурных ценностей; подбор соответствующего тематического содержания, текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

-выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность 

в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 

реализация приоритета воспитания в учебной деятельности; 

-полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях целевой воспитательной 

духовно-нравственной направленности по основам религиозных культур и светской этики в 

начальной школе, основам духовно-нравственной культуры народов России в основной школе 

с учетом выбора родителями обучающихся учебных предметов, курсов, модулей в соответствии 

с их мировоззренческими и культурными потребностями; 

-привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов 

и явлений, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 

личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

-применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию; дидактического театра, где знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы, которая учит командной работе и взаимодействию, игровых 

методик; 

-побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, установление и поддержка 

доброжелательной атмосферы; 

-организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме индивидуальных и 

групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки самостоятельного решения 

теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, уважительного 

отношения к чужим идеям, публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных младшими школьниками ее видов: краеведческий курс 

«Морянка», клуб «Юным умникам и умницам», курс «Город мастеров», курс «Спортивный 

час». 

Виды и формы деятельности: 

- вовлечение младших 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-в начальной школе организованы творческие 

объединения : художественно-эстетического направления «Хор-Северяночка», «Мир 

рукоделия» , «Театральный час»; техническое направление «Эврика», «ЮИД», «Школа юного 

журналиста», «Легоконструирование»,спортивно-физкультурной направленности –«ОФП». 

«Корригирующая гимнастика». 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
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Познавательная деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу младшим школьникам 

социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира- курс 

«Мы и окружающий мир», курс «Юным умникам и умницам»,  объединение «Эврика» 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации младших школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения младших школьников к 

культуре и их общее духовно-нравственное развитие- «Мир рукоделия», в рамках 

сотрудничества в ЦДО «Контакт» «Семицветик»,ДШИ «Рапсодия» «Прикладное 

творчество». 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций младших школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей - творческое объединение 

«Юный  журналист». 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на воспитание у младших школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе - 

краеведческий курс «Морянка». 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие младших школьников, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых -спортивный кружок «ОФП», 

«Корригирующая гимнастика» 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей младших школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду.-«Семицветик» 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала младших школьников, развитие у них 

навыков конструктивного общения, умений работать в команде. «Театральный час» 

Модуль «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно 

и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях,  в походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у 

них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 

воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

• ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными руководителями 

и родителями школьников, после окончания учебного года; 

• регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их 

классными руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.); 

выездные экскурсии в музей,  на предприятие; на представления в кинотеатр, драмтеатр. 

Виды и формы деятельности: 

- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями младших школьников: в музей, в 

картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные 

занятия с распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: 

«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 
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- литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и 

родителями младших школьников в другие города или села для углубленного изучения 

биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь 

исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, 

флоры и фауны; 

- поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным поисковым отрядом к 

местам боев Великой отечественной войны для поиска и захоронения останков погибших 

советских воинов; 

- турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 

школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного туризма, 

соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку 

местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс 

туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету; 

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта; 

-внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами школы, с привлечением обучающихся к их планированию, организации, 

          проведению, анализу проведенного мероприятия  

Организация предметно-эстетической среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает: 

- оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы государственной 

символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования (флаг, герб); 

- изображения символики российского государства в разные периоды тысячелетней 

истории России, исторической символики регионов на специальных стендах с исторической 

информацией гражданско-патриотической направленности; 

- карты России, регионов, муниципальных образований (современные и исторические, 

точные и стилизованные, географические, природные, культурологические, художественно 

оформленные, в том числе материалами, подготовленными обучающимися), с изображениями 

значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных, религиозных мест почитания; 

- художественные изображения (символические, живописные, фотографические, 

интерактивные аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов традиционной 

культуры и быта, духовной культуры народов России; 

- портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, деятелей 

культуры, науки, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

- звуковое пространство в школе – работа школьного радио, аудио сообщения в школе 

(звонки, информации, музыка) позитивной духовно-нравственной, гражданско- 

патриотической воспитательной направленности, исполнение гимна РФ; 

- «места гражданского почитания» (Особенно если школа носит имя выдающегося 

исторического деятеля, ученого, героя, защитника Отечества и т.п.) в помещениях школы или 

на прилегающей территории для общественно-гражданского почитания лиц, событий истории 

России; школьные мемориалы воинской славы, памятники, памятные доски; 

- «места новостей» – оформленные места, стенды в школьных помещениях (холл  первого 

этажа, рекреации), содержащие в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, 

поздравления педагогов и обучающихся и т.п.; 

- размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, фотоотчетов об 

интересных событиях в школе; 
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- благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и игровых 

площадок, доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных зон, свободное, игровое 

пространство школы, зоны активного и тихого отдыха; 

- создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители (законные представители), педагоги 

могут выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

- благоустройство школьных аудиторий классными руководителями вместе с 

обучающимся в своих классах; 

- событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных событий 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров; 

- совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация символики школы 

(флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как 

повседневно, так и в торжественные моменты; 

- акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе школы (стенды, плакаты, инсталляции). 

Модуль «Самоуправление» 

Детское самоуправление в школе на уровне НОО осуществляется в форме детско-

взрослого самоуправления. 

Виды и формы деятельности: 

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.); 

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел); 

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей; 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение младших школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию младшими школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п.; 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

уставе общественного объединения.  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через следующие 

виды и формы деятельности. 

Виды и формы деятельности: 
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- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других (посильная помощь, оказываемая 

школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы 

(проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей 

этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.)); 

- участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном 

саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

- договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в 

объединение; 

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и 

микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения 

событий; 

- лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе 

загородного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания смены 

формируется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, 

выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор 

значимых дел; 

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников (в 

форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

- поддержка и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих 

у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, 

создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации 

деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – 

формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом (через разовые 

акции или постоянную деятельность школьников); 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа - развитие коммуникативной культуры младших школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов 

и форм деятельности. 

Виды и формы деятельности: 

- разновозрастный редакционный совет школьников и консультирующих их взрослых, 

целью которого является освещение (через школьную газету, школьное радио или телевидение) 

наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 

кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; 
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- школьная газета, на страницах которой размещаются материалы, которые могут быть 

интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, 

репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых 

учебных, социальных, нравственных проблем; 

- школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

- школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с 

целью освещения деятельности школы в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями 

могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

- школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется 

монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с 

акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

- участие школьников в конкурсах школьных медиа через школьную газету «Простые 

истины». 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями младших 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 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с 

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

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах 

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

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем 

самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные  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; внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 
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 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.  

 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.  

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

законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 
Работа с учителями, преподающими в классе: 
 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса 

и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, 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. 

Модуль «Профилактика негативных явлений» 

Профилактическую работу в образовательной организации осуществляют классный 

руководитель, учителя, педагог-психолог, социальный педагог, заместитель директора по 

воспитательной/ по учебно-воспитательной работе/по охране здоровья, приглашенные 

специалисты. 

Школа организует профилактическую работу с коллективом класса; индивидуальную 

работу с обучающимися; работу с педагогическим коллективом; работу с родителями 

обучающихся или их законными представителями, организациями профилактики 
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безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В реализации деятельности 

специалисты учитывают возрастные и личностные особенности обучающихся. 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению «Профилактика 

негативных явлений» включает в себя мероприятия, направленные на профилактику 

безнадзорности, правонарушений и преступлений школьников; формирование правовой 

культуры, законопослушного поведения и гражданской ответственности; воспитание основ 

безопасности жизнедеятельности человека, проявления толерантности по отношению  к 

окружающим. 

Работа с классным коллективом: 

проведение классных часов, тренингов, праздников, конкурсов, соревнований на темы, 

касающиеся правового просвещения, законопослушного поведения, основ безопасности 

жизнедеятельности; 

инициирование и поддержка участия класса в профилактических мероприятиях, оказание 

необходимой помощи в их подготовке, проведении и анализе (месячник безопасности, 

флешмобы, выставки, соревнования, беседы, акции и другие формы досуга); 

проведение профилактических мероприятий, в том числе приуроченных к 

знаменательным всероссийским или международным датам – День профилактики / 

профилактическая неделя (содержание может включать проведение классных часов, бесед по 

теме дня, тренинги, дискуссии и др.); 

знакомство с деятельностью школьной службы примирения; 

организация социально-значимой деятельности через реализацию программ курсов 

внеурочной деятельности, проектов; 

ведение социального паспорта класса; 

раннее выявление обучающихся с проявлениями отклоняющегося поведения; 

вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования с целью организации 

занятости в свободное время. 

В классном помещении на стендах размещается информация, касающаяся вопросов  

правового просвещения, в том числе памятки, буклеты. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

наблюдение педагогов за поведением обучающихся и выявление несовершеннолетних, 

которым необходимы индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение и 

организация индивидуальной профилактической работы; проведение диагностик, 

направленных на выявление различных форм отклоняющегося поведения; 

посещение классным руководителем, педагогом-психологом, социальным педагогом 

уроков с целью выяснения уровня подготовки обучающихся к занятиям; 

оказание индивидуальной социально-психологической (проведение занятий с педагогом-

психологом, социальным педагогом) и педагогической помощи несовершеннолетним, 

имеющим отклонения в развитии или поведении, либо проблемы в обучении (через 

профилактические беседы); 

составление социально-психологических карт на учащихся и планов индивидуально-

профилактической работы с обучающимися, состоящими на персонифицированном учете; 

разработка и реализация программ наставничества с обучающимися, состоящими на 

различных учетах (ВШУ, ПДН, КДН и ЗП); 

составление характеристик на обучающихся (по запросу); 

организация занятости детей во внеурочное время, в период каникул; 

организация летнего отдыха и летнего трудоустройства обучающихся; 

посещения семей на дому (по необходимости). 

Работа с педагогическим коллективом: 

консультации классного руководителя, учителей-предметников по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, изменениях в 

законодательстве; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса, 

отдельных обучающихся; 
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привлечение учителей к участию в профилактических мероприятиях для обучающихся и 

их родителей; 

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в профилактической работе; 

организация деятельности Совета профилактики (с привлечением родителей и органов 

профилактики). 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

организация родительских собраний (в классе или в школе), на которых обсуждаются 

наиболее острые проблемы безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

безопасности жизнедеятельности человека; 

привлечение членов семей школьников к организации профилактических мероприятий; 

повышение правовой грамотности родителей через организацию деятельности правового 

лектория; 
привлечение родителей к совместной организации досуговой деятельности обучающихся; 

организация в классе и школе праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с включением в их 

подготовку и проведение родителей обучающихся; 

психолого-педагогическое консультирование родителей по актуальным вопросам 

воспитания и обучения детей; 

организация деятельности родительского патруля; 

организация деятельности семейных клубов и других родительских объединений; 

выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и оказание им 

консультативной помощи в обучении и воспитании детей; 

помощь родителям в регулировании отношений между родителями, детьми, 

администрацией школы и учителями-предметниками;  

информирование родителей о сложных/конфликтных ситуациях в классе и школе; 

анкетирование родителей по вопросам обучения и воспитания детей, профилактики 

безнадзорности и правонарушений и пр. 

Работа с органами и учреждениями профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: 

планирование системы мероприятий, направленных на профилактику правонарушений 

несовершеннолетних, формирование основ законопослушного поведения обучающихся; 

информирование администрации и педагогов образовательной организации о семьях, 

которым необходима индивидуальная профилактическая помощь; 

реализация мероприятий, включенных в планы индивидуальной профилактической 

работы; 

участие в проведении классных часов и иных мероприятий на темы, касающиеся 

правового просвещения и других направлений профилактической работы; 

участие в деятельности родительского патруля; 

участие в проведении родительских собраний, занятий по правовому просвещению 

педагогов и родителей обучающихся; 

участие в деятельности Совета профилактики. 

Модуль «Ранняя 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 внепрофессиональную составляющие 

такой деятельности:  
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 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и 

вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет; 

освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов внеурочной деятельности 

Виды и формы деятельности: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных 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 младшим школьникам профессиональной 

деятельности; 

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков; 

- индивидуальные консультации психолога для младших школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в соответствии с 

планируемыми результатами воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях 

начального образования. 

Планирование анализа воспитательного процесса и результатов воспитания включается в 

календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

-взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

-приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, прежде 

всего, не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада школы, 

качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, 

отношений между педагогами, обучающимися и родителями (законными представителями); 

-развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на использование 

результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 

деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

-распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся. 

Ориентирует на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это результат 

как организованного социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и их стихийной социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 
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1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной  работе с последующим обсуждением результатов на методическом 

объединении классных руководителей или педагогическом совете. Способом получения 

информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является 

педагогическое наблюдение. Внимание педагогических работников сосредотачивается на 

вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить 

за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие 

новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. Анализ проводится заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями с привлечением актива родителей (законных 

представителей) обучающихся, актива совета обучающихся. Способами получения 

информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и 

педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками, представителями 

совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений 

классных руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредотачивается на вопросах, 

связанных с качеством: 

- проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

- деятельности классных руководителей и их классов; 

- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

- организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

- создания и поддержки воспитывающей предметно-пространственной среды; 

- взаимодействия с родительским сообществом; 

- результатов участия обучающихся в конкурсах, соревнованиях; 

- внешкольных мероприятий; 

- деятельности ученического самоуправления; 

- деятельности по профилактике; 

- реализации потенциала социального партнерства; 

- деятельности по профориентации обучающихся; 

- действующих в школе детских общественных объединений; 

- работы школьных медиа; 

- работы школьного музея (музеев); 

- добровольческой деятельности обучающихся; 

- работы школьных спортивных клубов; 

- работы школьного театра (театров). 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. Итоги самоанализа оформляются в виде 

отчета, составляемого заместителем директора по воспитательной работе  в конце учебного 

года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом. 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 

активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 
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деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и 

поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

-публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

-соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству 

 воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в укладе 

школы; 

-прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

-регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 

недостаточно длительные периоды ожидания, чрезмерно большие группы поощряемых и 

т.п.); 

-сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные 

противоречия между обучающимися, получившими награду и не получившими ее); 

-привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, сами обучающихся, 

их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонние организации, 

их статусных представителей; 

-дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности (Формы могут быть изменены, их состав расширен): индивидуальные и групповые 

портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио – деятельность обучающих при ее организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) 

по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося. Портфолио может включать артефакты 

признания личностных достижений, достижений в группе, участия в деятельности 

(грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 

участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение 

портфолио класса. 

Рейтинг – размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их 

успешностью, достижениями в чем-либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, мероприятий, 

проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности 

воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи 

обучающихся, семей, педагогических работников. Благотворительность предусматривает 

публичную презентацию благотворителей и их деятельности. Использование рейтингов, их 

форма, публичность и др., а также привлечение благотворителей (в том числе из родительского 

сообщества), их статус, акции, деятельность должны соответствовать укладу школы, цели, 

задачам, традициям воспитания.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

1. Учебный план  

 Учебный план ООП НОО обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет учебную 

нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности к учебной 

нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями, перечень учебных предметов, учебных курсов, 

учебных модулей. 

 Для организаций, в которых языком образования является русский язык, изучение родного 

языка и родной литературы из числа языков народов РФ, государственных языков республик РФ 

осуществляется при наличии возможностей образовательной организации и по заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» выбор 

одного из учебных модулей «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы религиозных культур 

народов России», «Основы светской этики» осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 Общий объём аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может составлять 

менее 2954 академических часов и более 3190 академических часов в соответствии с требованиями к 

организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5 дневной учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

В целях  обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательной 

организацией, включает учебные предметы, учебные курсы (в т.ч. внеурочной деятельности), 

учебные модули по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в т.ч. предусматривающие углублённое изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании, а так же учитывающие этнокультурные интересы. 

  

Учебный план I уровня обучения (1-4 классы) 

на 2022-2023 учебный год МБОУ СШ № 37 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю / в год  в 

одном классе 

Всего  

за год: 

  1абв 2абв 

 

3абв 4абв 1-4 

классы 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное  чтение 

Русский язык 5/165 4/136 4/136 4/136 51/1719 

Литературное 

чтение 

4/132 3,7/126 
3,7/126 3,7/126 

45,3/1530 

Родной  язык  и 

литературное  чтение  

на  родном  языке 

Родной  язык 

(русский) и 

государственный 

- 1/34 1/34 1/34  



 
 

114 
 

язык республики 

РФ 

Литературное  

чтение на  

родном языке 

(русском) 

- 0,3/10 0,3/10 0,3/10  

Иностранный язык 

Иностранный 

язык 

(английский  

язык) 

-     

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136  

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

2/66 2/68 2/68 2/68  

Основы религиозных 

культур  и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1/34  

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 1

 Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 1

 

Технология Технология 

 

1/33 1/34 1/34 1/34 1

 

Физическая культура Физическая 

культура 

3/99 2/68 2/68 2/68  

Итого:      

Часть, формируемая  участниками  образовательного  процесса 

Краеведческий курс «Морянка» -   - 3/102 

Курс «Финансовая грамотность» -   - 1,5/51 

Курс «Спортивные игры»     1,5/51 

Итого учебная нагрузка:     270/9117 

Внеурочная  деятельность 

Название учебного курса, учебного 

модуля 

 

 

Курс «Юным умникам и умницам»   

(2абв) 

 

(3абв) 

1/34 

(4абв) 

 

 

Курс «Мы и окружающий мир»  

(1абв) 

- - - 3/99 

Курс «Спортивные игры»    

(3а) 

0,5/17 

(4бв) 

2/68 

Краеведческий курс «Морянка»    0,5/17 

(4абв) 

1,5/51 

Курс «Город мастеров»   

(2абв) 

 

(3бв) 

0,5/17 

(4а) 

5,5/187 

Итого внеурочная деятельность:     21/711 

ОБЩАЯ НАГРУЗКА:     291/9828 
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Пояснительная записка к учебному плану   

муниципального  бюджетного общеобразовательного  учреждения  городского округа  «Город  

Архангельск» «Средняя  школа № 37» 

1-4 классов  на 2021-2022 учебный год    

 

Пояснительная  записка  к учебному  плану  начального  общего  образования  муниципального  

бюджетного общеобразовательного  учреждения  городского округа  «Город  Архангельск» «Средняя  

школа № 37» (далее – МБОУ СШ № 37)  на  2021-2022 учебный  год отражает  соответствие  учебного  

плана  федеральным  государственным  образовательным  стандартам  начального  общего  

образования (далее  ФГОС  НОО). 

 Пояснительная  записка  включает: 

- общие  положения; 

- характеристику  обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками  образовательных  

отношений; 

-  особенности  реализации  регионального  содержания; 

-  формы  промежуточной  аттестации  учащихся  на  уровне  начального  общего  образования. 

  

Общие  положения 

 

Учебный  план  начального  общего  образования  МБОУ СШ № 37 на 2021-2022 учебный год 

является  нормативным  документом, определяющим  распределение  учебного  времени, отводимого  

на  изучение  учебных  предметов  обязательной  части  и  части, формируемой  участниками  

образовательных  отношений, максимальный  объём  обязательной  нагрузки  учащихся, формы  

промежуточной  аттестации  учащихся  на  уровне  начального  общего  образования. 

Учебный  план  начального  общего  образования   обеспечивает  реализацию  требований 

федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования, 

выступает  в  качестве  одного  из  механизмов  реализации  основной  образовательной  программы  

начального  общего  образования. 

Учебный план  разработан  в  соответствии  с: 

 Федеральным  законом  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  начального  общего образования 

(приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 286) в 

действующей редакции;  

 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 Российской Федерации от 28.09.2020 № 28); 

 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 Российской Федерации от 28.01.2021 № 28); 

 Приказом Министерства образования, науки и культуры Архангельской области «О введении 

курса «Морянка» в общеобразовательных учреждениях Архангельской области» от 11 июня 2010 

года  № 645; 

 Инструктивно-методическим  письмом  департамента  образования  мэрии города  Архангельска 

от 05.07.2010 № 032-17/1511 «Об  организации  практики  введения  краеведческого  курса 

«Морянка»  в  начальное  общее  образование»; 

 Уставом МБОУ СШ № 37; 

 Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  учащихся в МБОУ СШ № 37 (утверждено приказом директора МБОУ 

СШ № 37 от 31.08.2018 № 322); 
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 Календарным  учебным  графиком в МБОУ СШ № 37 на  2022-2023 учебный год. 

 

В  2022-2023 учебном  году  в  МБОУ СШ № 37  обучаются 1абв, 2абв классы  начального  

общего  образования  по основной образовательной программе  начального общего образования по 

обновлённым ФГОС. 

На  уровне  начального  общего  образования  обеспечивается  следующий  режим  организации  

учебной  деятельности: 

- 4-летний  срок  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего  

образования; 

- 5-дневная  рабочая  неделя  с  продолжительностью  33 учебных  недели  для  учащихся  1  

классов; 

- 5- дневная  рабочая  неделя  с  продолжительностью  34 учебных  недели  для  учащихся  2  

классов. 

Недельная  учебная  нагрузка  не  превышает  допустимую. 

С  учётом  мнения  участников  образовательных  отношений  обучение  ведётся  на    русском  

языке. 

 

Характеристика  обязательной  части  и  части, 

формируемой  участниками  образовательных  отношений 

Учебный  план  начального  общего  образования  МБОУ  СШ № 37  определяет: 

 структуру  образовательных  предметных  областей; 

 учебное  время, отводимое  на  изучение  учебных  предметов  по  классам; 

 общий  объём  нагрузки  и  максимальный  объём  аудиторной  нагрузки  учащихся; 

 формы  проведения  промежуточной  аттестации  учащихся 1-4 классов. 

         Учебный  план  начального  общего  образования  учитывает  особенности  основной  

образовательной  программы  начального  общего  образования  МБОУ СШ № 37. 

          Учебный  план  включает  обязательную  часть  и  часть, формируемую  участниками  

образовательных  отношений.  

 Обязательные  предметные  области, учебные  предметы  и  основные  задачи  реализации  

содержания  предметных  областей  приведены  в  таблице: 

     

Предметная 

область 

Учебные  

предметы 

Трудоёмкость Основные задачи реализации 

содержания 

 

Русский  язык  и  

литературное  

чтение 

Русский  язык 1 классы -5 ч в неделю/ 

 165 ч в год; 

2-4 классы- 4 ч в 

неделю/136 ч в год 

Формирование первоначальных 

представлений  о  русском  языке  как  

государственном  языке  РФ, как  

средстве  общения  людей  разных  

национальностей  в  России  и  за  

рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой 

деятельности 

Литературное  

чтение 

1 классы - 4 ч в 

неделю/ 

132 ч в год; 

2-4 классы- 3,7ч 

внеделю/126 ч в год 

Родной  язык  и  

литературное  

чтение  на  

родном  языке 

Родной  язык 

(русский) и 

государственный 

язык республики 

РФ 

2-4 классы - 1 ч в 

неделю/34 ч в год 

Формирование первоначальных 

представлений о единстве и 

многообразии языкового и 

культурного пространства России, о 

языке как основе национального 
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Литературное  

чтение на  

родном языке 

(русском) 

2-4 классы - 0,3 ч в 

неделю/10 ч в год 

самосознания. Развитие диалогической 

и монологической устной и 

письменной речи  на  родном  языке, 

коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой 

деятельности  на  родном  языке 

Иностранный  

язык 

Английский 

язык 

2 ч в неделю; 

2-4 классы- 68 ч в год 

(деление  на  2 группы  

при  наполняемости 25 

человек  и  более)  

Формирование  дружелюбного  

отношения  и  толерантности  к  

носителям  другого  языка  на  основе  

знакомства  с  жизнью  своих  

сверстников  в  других  странах, 

детским  фольклором  и   другими  

образцами  детской  художественной  

литературы, формирование  начальных   

навыков  устной  и  письменной  форме  

с  носителями  иностранного  языка, 

коммуникативных  умений, 

нравственных  и  эстетических  чувств, 

способностей  к  творческой  

деятельности на  иностранном  языке 

Математика и 

информатика 

Математика  

 

4 ч в неделю; 

1 классы - 132 ч в год; 

2-4 классы- 136 ч в год 

Развитие математической речи, 

логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий  

мир) 

Окружающий 

мир 

2 ч в неделю; 

1 классы - 66 ч в год; 

2-4 классы- 68 ч в год 

 

 

Формирование уважительного 

отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны. Ее 

современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в 

нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической 

культуры и компетентности для 

обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

1 ч в неделю; 

4 класс- 34 ч в год 

Воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному 

самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории 

и современности России 
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Искусство Изобразительное 

искусство 

 

1 ч в неделю; 

1 класс – 33 ч в год; 

4 класс- 34 ч в год 

Развитие способностей к 

художественно-образному, 

эмоционально-ценностному 

восприятию произведений 

изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к 

окружающему  миру 

Музыка 1 ч в неделю; 

1 класс – 33 ч в год; 

4 класс- 34 ч в год 

Технология Технология  1 ч в неделю; 

1 класс – 33 ч в год; 

4 класс- 34 ч в год 

Формирование опыта как основы 

обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности 

для практического решения 

прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной 

деятельности 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

1 класс – 3 ч в неделю/ 

99 ч в год; 

2-4 класс- 2 ч в 

неделю/68 ч в год 

Укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, 

нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование 

установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни 

          

       Содержание  образования, определённое  обязательной  частью  учебного  плана  начального  

общего  образования, обеспечивает  приобщение  учащихся  к  общекультурным  и  национальным  

ценностям, формирует  систему  предметных, метапредметных умений  и  навыков  и  личностных  

качеств, соответствующих  требованиям  ФГОС  НОО.        

        Особенности  реализации  обязательных  предметных  областей, учебных  предметов: 

 для  учащихся  МБОУ СШ № 37 русский  язык  является  государственным  и  родным  языком; 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса общеобразовательных  

классов, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и используется на 

учебные курсы для учащихся 2 классов, включает в себя освоение: 

- краеведческого курса «Морянка» во 2абв, 3абв  классах (по 0,5 часа в неделю/17ч в год), курса 

«Спортивные игры» во 2абв классах (по 0,5 часа в неделю/17ч в год),  

 

Максимально допустимая нагрузка учащихся (Обязательная часть и часть по выбору 

участников образовательного процесса) 1-4 классов составляет 3276 часов, что соответствует 

требованиям ФГОС НОО, где определено, что количество учебных занятий за четыре года не может 

составлять менее 2954 и более 3190 академических часов:  

 в первых классах – 693 часа в год (21 час в неделю);  

 во вторых классах – 782 часа в год (23 часа в неделю);  

 в третьих классах – 782 часа в год (23 часа в неделю);  

 в четвёртых классах – 782 часа в год  (23 часа в неделю).  

 

 

Формы  промежуточной  аттестации 
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Промежуточная аттестация учащихся 1-4 классов проводится в порядке и формах согласно 

локальному акту школы. 

Промежуточную  аттестацию  проходят  все  учащиеся  1-4 классов  по  всем  предметам  

учебного  плана обязательной  части, части, формируемой  участниками  образовательных  

отношений, внеурочной деятельности  в  сроки, определённые  календарным  учебным  графиком. 

Формы  проведения  промежуточной  аттестации  в  2022-2023 учебном  году: 

Учебный  предмет 1 класс 2 класс 

Русский  язык 

 

Проверочная  работа  за  курс 

1 класса  

Проверочная  работа  за  курс 

2 класса 

Родной  язык (русский) и 

государственный язык 

республики РФ 

 Проверочная  работа  за  курс 

2 класса 

Литературное  чтение  Проверочная работа    за  

курс 1 класса  

Проверочная работа  за  курс 

2 класса 

Литературное чтение на 

родном языке 

 Проверочная  работа  за  курс 

2 класса 

Английский язык  Контрольный  тест  за  курс 2 

класса 

Математика  

 

Проверочная  работа за  курс 

1 класса 

Проверочная  работа за  курс 

2 класса 

Окружающий мир Контрольный  тест  за  курс 1 

класса 

Контрольный  тест  за  курс 2 

класса 

Изобразительное искусство Рисунок  за  курс 1 класса Тест с  практической  работой 

за  курс 2 класса 

Музыка Тест  за  курс 1 класса Тест  за  курс 2 класса 

Технология  Практическая  работа  за  

курс 1 класса 

Тест с  практической  работой 

за  курс 2 класса 

Физическая культура Контрольный  норматив  за  

курс 1 класса 

Тест со  сдачей  контрольного  

норматива за  курс 2 класса 

Часть, формируемая  участниками  образовательного  процесса 

Краеведческий  курс 

«Морянка» 

 Тест  за  курс 2  класса 

Курс «Финансовая 

грамотность» 

  

Курс «Спортивные игры»  Участие в игре  

Внеурочная деятельность 

Курс «Юным умникам и 

умницам» 

 Проект за  курс 2  класса 

Курс «Мы и окружающий 

мир» 

Коллективная работа «На 

арене цирка» 

 

Курс «Спортивные игры»   

Краеведческий курс 

«Морянка» 
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Курс «Город мастеров»  Творческая  работа  за  курс 2 

класса 

 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

  План внеурочной деятельности определяет формы организации и объём внеурочной 

деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального общего образования (до 

1320 академических часов за четыре года обучения) с учётом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, запросов  родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, возможностей образовательной организации. 

 

Внеурочная  деятельность 

Название курса, 

модуля 

Форма 

реализации 

1 класс 

 

2 

класс 

 

3 класс 

 

 

4 класс  

1-4 класс 

Курс «Юным 

умникам и 

умницам» 

Интеллектуальный 

клуб  
    9/306 

Курс «Город 

мастеров» 

Мастерская  - - - 3/99 

Курс «Спортивные 

игры» 

Общефизическая 

подготовка 

   0,5/17 6,5/221 

Краеведческий курс 

«Морянка» 

Краеведческий 

курс 

   0,5/17 1,5/51 

Итого:      21/711 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Календарный учебный график  на 2022-2023 учебный год 
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Дата начала года 01.09.2022 

Дата окончания года  

Продолжительность учебного года 1 классы - 33 недели 

2 классы – 34 недели 

Сроки и продолжительность каникул Осенние 

Зимние 

Дополнительные 

Весенние  

Летние 

Сроки проведения промежуточной аттестации Март-апрель 2022г. 

 
 
 

3.4. Календарный план воспитательной работы на 2022-23 учебный год 

 

 

Календарный план воспитательной работы 

на 2022/2023 учебный год 

1-4 КЛАСС 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Праздник первого звонка 

(участие в празднике) 

1 01.09.2022 Заместитель директора  

Классные руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом мастер класс 

 « Голубь мира» 

1-4 03.09.2022 Классные руководители 

Педагоги дополнительного 

образования 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

1-4 25.09-29.09.2022 Заместитель директора,  

руководитель творческого 

объединения «ЮИД» 

классные руководители, 

руководитель  

Открытие школьной 

спартакиады. Осенний День 

Здоровья 

1-4 сентябрь Учитель физкультуры 

Классные руководители 

«Посвящение в первоклассники» 1  последняя неделя 

октября 

Классные руководители 

1 классов 

Педагог организатор 

Международный день учителя 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

1-4  05.09.2022 Заместитель директора 

Педагог организатор 

Классные руководители 

Совет учащихся 
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программа, выставка рисунков 

«Мой любимый учитель». 

«Золотая осень»: Фотоконкурс. 

Праздник «Краски осени». 

Конкурс поделок из природного 

и бросового материала. 

праздник «Осенины! 

1-4  октябрь Педагог организатор 

Руководители творческих 

объединений 

Классные руководители 

Всемирный день математики 

Акция «Веселый счет» 

1-4 15.10.2022 Руководитель МО 

математики 

Классные руководители 

Международный день школьных 

библиотек акция «Подари книге 

жизнь» 

1-4 Четвертый 

понедельник октября 

Библиотекарь 

Классные руководители 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы в 

рамках дня Матери «Спасибо, 

говорю тебе!» 

1-4 ноябрь Заместитель директора 

педагог организатор 

классные руководители 

Предметная неделя математики 

«Математическая всезнайка», 

(шахматно-шашечный турнир, 

интерактивные игры, квесты и 

т.п.) 

1-4  ноябрь МО учителей-предметников 

День правовой защиты детей « 

Право и жизнь человека» 

Единый урок «Права человека» 

Просмотр, обсуждение 

видеоролика «Наши права». 

Анкетирование учащихся на 

случай нарушения их прав и 

свобод в школе и семье. День 

конституции РФ 

 

1-4 

1-4  

 

10.12.2022 

 

 

 

12.12.2022 

 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

 

Предметная неделя 

окружающего мира «В мире 

природы» 

1-4  декабрь МО учителей-предметников 

Школьный этап конкурса 

«Неопалимая купина» 

1-4  декабрь Руководитель ЮИД 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе « Новогодние чудеса»  

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс плакатов, поделок, 

праздничная программа. 

1-4  декабрь Заместитель директора  

педагог организатор 

классные руководители 

Предметная неделя русского 

языка «О великий, могучий 

русский язык» (конкурсы чтецов, 

сочинений, интеллектуальные 

игры и т.п.) 

1-4  Январь,2023 МО учителей-предметников 

День полного освобождения 

Ленинграда 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда» 

1-4  27.01.2023 классные руководители 
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Лыжные соревнования «Мороз и 

солнце день чудесный» 

2-4  январь 2023 Учитель физкультуры 

День Российской науки 

КТД «Хочу все знать» 

1-4 08.01.2023 Педагог организатор 

Классные руководители 

День Защитника Отечества 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: Уроки мужества 

«Служу Отечеству» 

1-4  23.02.2023 Заместитель директора 

классные руководители 

учителя физкультуры 

Международный женский день: 

конкурсная программа «Вперед, 

девчонки!», выставка  рисунков, 

акция по поздравлению мам, 

бабушек, девочек. 

1-4  08.03.2023 Педагог организатор,  

классные руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

1-4 апрель Заместитель директора  

педагог организатор 

классные руководители 

День космонавтики: выставка 

рисунков 

1-4 12.04.2023 классные руководители 

Всероссийский урок «ОБЖ» 

(день пожарной охраны» 

1-4 30.04.2023 Классные руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». Закрытие 

школьной спартакиады. 

Весенний День здоровья. 

Туристические походы. 

1-4 Май,2023 Заместитель директора 

классные руководители, 

учителя физкультуры 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», Вахта 

памяти у памятника «Павшим в 

годы войны»,  концерт в ДК, 

проект «Окна Победы» и др. 

1-4 09.05.2023 Заместитель директора  

педагог организатор 

Классные руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок». Выпускной 

вечер в школе 

4  Май,2023 Заместитель директора 

Классные руководители 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. Оформление 

информационных 

уголков «Наш класс» 

1-4 Сентябрь,2022 Классные руководители 

Консультации – шефство над 

слабоуспевающими учениками 

Участие в работе штабов 

2-4 В течение года Учебная комиссия 

класса, классный 

руководитель 

Работа в соответствии с 

обязанностями: 

Организация дежурства в школе 

Спортивный сектор 

1-4 В течение года Классные руководители 

Актив класса 
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Культмассовый  

Выпуск тематических стенгазет 

в классе, на странице вк группы 

класса 

1-4  1 раз в четверть Классные руководители 

Актив класса 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

1-4 май Классные руководители 

Подготовка к рейдам: готовность 

к учебному дню, внешнего вида 

1-4 Октябрь, март Совет старшеклассников 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Неделя труда и профориентации  

«7 шагов к профессии» 

Конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии 

важны – выбирай на вкус!», 

беседы 

1-4  Октябрь,2022 Заместитель директора 

Педагог организатор 

Совет старшеклассников 

Классные руководители 

Экскурсии по отдельному 

графику (почтовое отделение, 

медицинское учреждение, 

сбербанк, столовая, кафе, 

пожарная часть и.т.д.) 

1-4 В течение года  Классные руководители  

Родительский комитет 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий». Конкурс рисунков, 

профориентационная игра, 

просмотр презентаций, 

диагностика. 

 

1-4 январь Заместитель директора 

классные руководители 

Всероссийские открытый урок 

«ПроеКТОриЯ» 

Всероссийские открытые уроки - 

1-4 

класс 

В течение года Классные руководители 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах газеты 

«Простые истины школы 37» 

1-4 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

1-4 В течение года Классные руководители 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный 

двор» 

2-4 октябрь Руководитель движения 

«Зеленый патруль» 

Социально-благотворительная 

акция «Подари ребенку день» 

1-4 октябрь Руководитель движения  

«Школьный дозор» 
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Благотворительная акция 

«Праздник в каждый дом» 

1-4 декабрь Руководитель движения» 

«Школьный дозор 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

1-4 февраль Руководитель движения 

«Школьный дозор» 

Экологическая акция «Бумажный 

бум» 

1-4 апрель Руководитель движения 

«Зеленый патруль» 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом и волонтерским 

движением школы:  « «Памяти 

павших»,  «О сердца к сердцу», 

«Посади дерево», «Подарок 

младшему другу», «Здоровая 

перемена» и др.) 

1-4 апрель Руководитель движения 

«Школьный дозор» 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

1-4 В течение года Руководитель движения 

«Школьный дозор» 

Экскурсии, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных 

представлений театров в школе 

1-4 В течение года Классные руководители  

Посещение концертов в КЦ 

«Северный» 

1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в школьный музей 

«История школы»   

1-4 январь Рук.кружка «История 

школы» 

Сезонные экскурсии в природу 1-4 По плану клас.рук. Классные руководители 

Поездки на представления в 

драматический театр, на 

киносеансы- в кинотеатр 

1-4 По плану клас.рук. Классные руководители 

Экскурсии в музеи, пожарную 

часть, предприятия 

1-4 По плану клас.рук. Классные руководители 

Экскурсия в школьный музей 

«Школа –военный госпиталь»    

1-4 май Рук.кружка «История 

школы» 

Туристические походы «В поход 

за здоровьем» 

1-4 май   Классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 В течение года Рук-ль движения  

«Школьный дозор» 

Оформление классных 

уголков 

 

1-4 В течение года Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 
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Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бумажный бум», 

«Подари ребенку день»,  

«Бессмертный полк»,  

новогодний праздник, «Мама, 

папа, я – спортивная семья!» 

1-4 В течение года Заместитель директора 

рук-ль движения 

«Школьный дозор»  

классные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 Октябрь Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

1-4 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

1-4 В течение года Заместитель директора 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-4 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

1-4 По плану Совета Председатель Совета 

Классное руководство 

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

3.5. Характеристика условий реализации  программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями  ФГОС. 

 

1. Общесистемные требования 

Результатом выполнения требований к условиям реализации программы начального общего 

образования должно стать создание комфортной развивающей образовательной среды по отношению 

к обучающимся и педагогическим работникам:  

 обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 

 гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья и 

социального благополучия обучающихся. 

В целях обеспечения реализации программы начального общего образования в образовательной 

организации для участников образовательных отношений создаются условия, обеспечивающие 

возможность: 
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№ Показатель Соответствует Не 

соответствует 

1.  Достижения планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования 

обучающимися 

+  

2.  Формирования функциональной грамотности 

обучающихся (способности решать учебные задачи и 

жизненные проблемные ситуации на основе 

сформированных предметных, метапредметных и 

универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и 

дальнейшему успешному образованию 

+  

3.  Выявления и развития способностей обучающихся 

через урочную и внеурочную деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, практик, учебных 

занятий и иных форм деятельности, включая 

общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей иных образовательных 

организаций, а также организаций, обладающих 

ресурсами, необходимыми для реализации программ 

начального общего образования, и иных видов 

образовательной деятельности, предусмотренных 

программой начального общего образования 

+  

4.  Работа с одаренными детьми, организации 

интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности 

+  

5.  Выполнение индивидуальных и групповых проектных 

работ, включая задания межпредметного характера, в 

том числе с участием в совместной деятельности 

+  

6.  Участие обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников в 

разработке программы начального общего 

образования, проектировании и развитии  социальной 

среды, а также в разработке и реализации 

индивидуальных учебных планов 

+  

7.  Эффективное использование времени, отведенного на 

реализацию части программы начального общего 

образования, формируемой участниками 

образовательных отношений, в соответствии с 

запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей), особенностями развития и 

возможностями обучающихся, спецификой 

+  
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образовательной организации, и с учетом 

национальных и культурных особенностей субъекта 

Российской Федерации 

8.  Использование в образовательной деятельности 

современных образовательных и информационных 

технологий 

+  

9.  Эффективная самостоятельная работа обучающихся 

при поддержке педагогических работников 

+  

10.  Включение обучающихся в процессы понимания и 

преобразования внешней социальной среды 

(Северного округа, г. Архангельска, Архангельской 

области) для приобретения опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и 

программ 

+  

11.  Обновление содержания программы начального 

общего образования, методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей), а также с 

учетом национальных и культурных особенностей 

субъекта Российской Федерации; 

+  

12.  Эффективное управление образовательной 

организацией с использованием ИКТ, а также 

современных механизмов финансирования реализации 

программ начального общего образования 

+  

 

При реализации программы начального общего образования каждому обучающемуся, 

родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение всего периода 

обучения должен быть обеспечен доступ к информационно-образовательной среде образовательной 

организации. 

 

 

 

 

 

 

Показатель Соответствует Не 

соответствует 
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Информационно-образовательная среда 

образовательной организации: 

доступ к учебным планам;  

рабочим программам учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей; 

 учебным изданиям и образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей; 

информации о ходе образовательного процесса; 

результатах промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся; 

доступ к информации о расписании проведения учебных 

занятий, процедурах и критериях оценки результатов 

обучения 

http://school37arh

.ru/article/view/98 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

Элжур 

 

 Электронная информационно-образовательная среда 

образовательной организации: 

доступ к учебным планам; 

рабочим программам учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей; 

электронным учебным изданиям и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей; 

формирование и хранение электронного портфолио 

обучающегося, в том числе выполненных им работ и 

результатов выполнения работ; 

фиксацию и хранение информации о ходе 

образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы 

начального общего образования; 

проведение учебных занятий, процедуры оценки 

результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

http://school37arh

.ru/article/view/98 

+ 

+ 

 

+ 

 

Элжур 

 

+ 

 

 

+ 

 

http://school37arh.ru/article/view/98
http://school37arh.ru/article/view/98
http://school37arh.ru/article/view/98
http://school37arh.ru/article/view/98
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взаимодействие между участниками образовательного 

процесса, в том числе посредством сети Интернет 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

должен быть обеспечен индивидуальным 

авторизированным доступом к совокупности 

информационных и электронных образовательных 

ресурсов, информационных технологий, 

соответствующих технологических средств, 

обеспечивающих освоение обучающимися 

образовательных программ начального общего 

образования в полном объеме независимо от их мест 

нахождения, в которой имеется доступ к сети Интернет, 

как на территории образовательной организации, так и за 

ее пределами (В случае реализации программы начального 

общего образования с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий) 

   

 

2. Материально-техническое обеспечение реализации программы начального 

общего образования 

Показатель Соответствие 

Соблюдение Гигиенических нормативов и Санитарно-

эпидемиологических требований 

Справка от 08.02.2022 г. по 

результатам оперативной проверки 

департамента образования 

Администрации городского округа 

«Город Архангельск» по приказу от 

25.01.2022 г. № 28; 

Акт по результатам плановой 

проверки Управления 

Роспотребнадзора от 24.01. 2022 г. № 

1191/2022 

1. Медицинское обслуживание 

в организации-

организовано, ГБУЗ АО « 

Архангельская городская 

клиническая больница 

№6»: 

а) наличие лицензии на право 

осуществления медицинской 

деятельности в медицинском 

кабинете у учреждения 

здравоохранения: от 18.11.2016 

№ЛО-29-01-002170; 

                                   

б) наличие кабинетов: 
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врача (площадь, м.кв, длина 

кабинета, м) площадь-17,2 м.кв; 

длина-6,00 м; 

процедурного (площадь, м.кв) 

-15,5 м.кв, 

стоматологического кабинета 

(площадь, м.кв)- нет; 

в) наличие договоров с 

лечебно-профилактическим 

учреждением (номер, дата): 

безвозмездного пользования 

помещением: б/н от 31.12.2012 года, 

безвозмездного пользования 

оборудованием и медицинской 

мебелью-б/н от 31.12.2012 г. ГБУЗ АО 

«Архангельская городская 

клиническая больница №6», 

о сотрудничестве: б/н от 

31.12.2012 г. ГБУЗ АО « 

Архангельская городская 

клиническая больница №6» 

Соблюдение социально-бытовых условий для 

обучающихся, включающих организацию питьевого 

режима и наличие оборудованных помещений для 

организации питания; 

 

Соблюдается, питьевой режим 

организован  

Соблюдение социально-бытовых условий для 

педагогических работников, в том числе 

оборудованных рабочих мест, помещений для отдыха и 

самоподготовки педагогических работников 

имеется 

Соблюдение требований пожарной безопасности и 

электробезопасности 

Паспорт безопасности организации от 

"20" февраля 2020 г. 

Декларация пожарной безопасности 

организации от "10" февраля 2021 г. 

(регистрационный № 11401388-Т0-

00791) оформлена 
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Соблюдение требований охраны труда Наличие технического паспорта на 

здание (я), дата 

разработки/пересмотра технического 

паспорта, проектная мощность: в 

наличии,от 06.06.2005-Кировская,21, 

(всех зданий согласно техническому 

паспорту) количество зданий 

(объектов)  организации – 2 единиц, 

из них под образовательную 

деятельность – 2. 

Отчёт о проведении СОУТ в 

организации от 01.09.2017 года 

Соблюдение сроков и объемов текущего и капитального 

ремонта зданий и сооружений, благоустройства 

территории 

Текущий и капитальный ремонт 

проводится по устранению 

Предписаний Управления 

Роспотребнадзора и плана 

выполнения ремонтных работ, 

утверждённых директором МБОУ 

СШ № 37 ежегодно 

 

3.Учебно-методические условия реализации программы начального общего 

образования. 

Показатель Соответствие 

Образовательная организация должна 

предоставлять не менее одного учебника из 

федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего образования, и (или) 

учебного пособия в печатной форме, выпущенных 

организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего 

образования, необходимого для освоения программы 

начального общего образования на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, 

курсу, модулю, входящему как в обязательную часть 

указанной программы, так и в часть программы, 

формируемую участниками образовательных 

отношений. 

100% обеспечение обучающихся 

учебниками 

Дополнительно образовательная организация может 

предоставить учебные пособия в электронной 
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форме, выпущенные организациями, входящими в 

перечень организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего образования, 

необходимого для освоения программы начального 

общего образования на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, учебному курсу (в том 

числе внеурочной деятельности), учебному модулю, 

входящему как в обязательную часть указанной 

программы, так и в часть программы, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Обучающимся должен быть обеспечен доступ к 

печатным и электронным образовательным ресурсам 

(далее - ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Обеспечен 

Библиотека  

Печатные образовательные ресурсы и ЭОР по всем 

учебным предметам учебного плана 

МБОУ СШ №37 » Список учебников 
(school37arh.ru) 

дополнительная литература: 

 детская художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и 

периодические издания 

Примерно 2000 экземпляров книг 

 

4. Психолого-педагогические условия реализации программы начального общего 

образования 

Показатель Соответствие 

Преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности при реализации 

образовательных программ дошкольного, начального 

общего и основного общего образования; 

 проведение Декады 

преемственности; 

 консилиумов ППк; 

 методических мероприятий, 

совещаний 

Социально-психологическая адаптация обучающихся к 

условиям образовательной организации с учетом 

специфики их возрастного психофизиологического 

развития, включая особенности адаптации к социальной 

среде; 

соответствует 

Формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности работников образовательной 

организации и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

выполняется 

Профилактика формирования у обучающихся 

девиантных форм поведения, агрессии и повышенной 

тревожности; 

выполняется 

http://school37arh.ru/article/view/16
http://school37arh.ru/article/view/16
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Психолого-педагогическое сопровождение 

квалифицированными специалистами (педагогом-

психологом, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом, тьютором, социальным педагогом) 

участников образовательных отношений: 

формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности; 

сохранение и укрепление психологического 

благополучия и психического здоровья обучающихся; 

поддержка и сопровождение детско-родительских 

отношений; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения и 

воспитания с учетом особенностей когнитивного и 

эмоционального развития обучающихся; 

мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся, выявление, поддержка и сопровождение 

одаренных детей; 

создание условий для последующего 

профессионального самоопределения; 

сопровождение проектирования обучающимися планов 

продолжения образования и будущего 

профессионального самоопределения; 

обеспечение осознанного и ответственного выбора 

дальнейшей профессиональной сферы деятельности; 

формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического 

самоуправления; 

формирование психологической культуры поведения в 

информационной среде; 

развитие психологической культуры в области 

использования ИКТ; 

выполняется 

Индивидуальное психолого-педагогическое 

сопровождение всех участников образовательных 

отношений, в том числе: 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении 

программы начального общего образования, развитии и 

социальной адаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные 

способности, и одаренных; 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных 

работников образовательной организации, 

обеспечивающих реализацию программы начального 

общего образования; 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

 

выполняется 

Диверсификация уровней психолого-педагогического 

сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень 

класса, уровень образовательной организации); 
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Вариативность форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений 

(профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение); 

выполняется 

Осуществление мониторинга и оценки эффективности 

психологических программ сопровождения участников 

образовательных отношений, развития психологической 

службы образовательной организации. 

выполняется 

 

5. Кадровые условия реализации программы начального общего образования. 
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ФИО педагога Должнос
ть 

Образование Стаж Квалификацион
ная категория 

Курсовая подготовка 

Афанасова 
Нина 
Александровна 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее, 
теория и методика 
начального 
обучения, учитель 
начальных классов, 
АГПИ, 1993 год 

27 / 27 / 
19 

Высшая. 
20.10.2017 
Распоряжение 
министерства 
образования и 
науки 
Архангельской 
области от 
20.10.2017 № 1996 

14.05.2018-24.05.2018 
Деятельность педагога по 
сопровождению учащихся в 
период адаптации, АО ИОО, 24 
ч. 
25.01.2021 – 29.01.2021 
Содержание образования и 
методика обучения младших 
школьников в контексте ФГОС 
и концепций преподавания 
учебных предметов. АО ИОО, 
40 ч. 
май-июнь 2021 г. Навыки 
оказания первой помощи в 
образовательных 
организациях, ООО «Центр 
инновационного образования 
и воспитания», 36ч 

Васильева 
Светлана 
Алфеевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее, 
педагогика и 
методика 
начального 
образования, 
учитель начальных 
классов и педагог-
психолог, ПГУ, 2004 
год 

38 /38/ 5 Первая. 20.10.2020 
Распоряжение 
министерства 
образования и 
науки 
Архангельской 
области от 20 
октября 2020 г. № 
1664 

16.12.2016-23.12.2016 ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ: 
разработка адаптированной 
образовательной программы, 
АО ИОО, 16 ч. 
29.09.2017-13.10.2017 ФГОС 
для обучающихся с ОВЗ, 
МПГУ, 72 ч. 
5.10.2020 - 06.10.2020 
«Особенности преподавания 
учебного предмета 

«Технология» для 
обучающихся с ОВЗ», АО ИОО, 
16 часов 
май-июнь 2021 г. Навыки 
оказания первой помощи в 
образовательных 
организациях, ООО «Центр 
инновационного образования 
и воспитания», 36 ч. 

Воднева 
Светлана 
Васильевна 
  
  
  
  
  

Рабочий телефон 
23-42-40 
email: 
vodneva37@ramble
r.ru 

Учитель 
начальных 
классов 
  
  

Высшее, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, учитель 
начальных классов, 
ПМПУ, 1994 год 

34/34/ 34 Высшая. 
22.11.2016 
Распоряжение 
министерства 
образования и 
науки  Архангельск
ой области от 
28.11.2016 № 2082 

11.03.2019 - 30.03.2019 
Проектирование уроков в 
начальной школе с позиций 
системно-деятельностного 
подхода, 
АО ИОО, 24 ч. 
май-июнь 2021 г. Навыки 
оказания первой помощи в 

образовательных 
организациях, ООО «Центр 
инновационного образования 
и воспитания», 36 ч. 

Заместите
ль 
директора 
(совмещен
ие) 

Профессиональная 
переподготовка 
«Менеджмент в 
образовании», 
АО ИППК РО, 
2008 год 

34/34/ 23 
  

Соответствует 
занимаемой 
должности. 
Протокол АК от 
30.10.2019 №4 
Приказ директора 
МБОУ СШ № 37 от 
30.10.2019 №538/1 

02.02.2017-04.02.2017 
Организация платных 
образовательных услуг в 
образовательной организации, 
АО ИОО, 24 ч. 
23.11.2020 – 26.11.2020 
«Управление качеством 
образования», АО ИОО, 72 
часа 
30.09.2021 – 
02.10.2021Управленческие 
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решения: виды, варианты 
принятия, оценка 

эффективности, АО ИОО, 24 ч. 

Грибова Альбина 
Витальевна 

Воспитате
ль 

Среднее 
специальное, 
воспитатель 

41/35/35 Работает с 
10.09.2019 

28.02.2018-07.03.2018 «ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ: 
разработка адаптированной 
образовательной программы», 
АО ИОО, 16 часов 
11.10.2021 – 14.10.2021 
Взаимодействие педагога с 
детьми, имеющими трудности 
в поведении и обучении, АО 
ИОО, 32 ч. 

Дунаева Алёна 
Сергеевна 
  

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее, 
педагогическое 
образование, 
технология, 
САФУ, 2016 год 

Специальное 
(дефектологическое) 
образование, 
образование лиц с 
сенсорными 
нарушениями, САФУ, 
2018 год 

5/ 5 / 5 Соответствует 
занимаемой 
должности. 
Протокол АК МБОУ 
СШ № 37 от 

01.09.2020 № 1 

20.06.2018 
САФУ 
25.03.2019-27.03.2019 
«Сбор, обработка и 
представление результатов 

мониторинга средствами ИКТ, 
АО ИОО, 16 ч., 
27.04.2020-30.04.2020 ФГОС 
НОО: анализ эффективности 
учебного занятия в начальной 
школе, АО ИОО, 32 ч. 
май-июнь 2021 г. Навыки 
оказания первой помощи в 
образовательных 
организациях, ООО «Центр 
инновационного образования 
и воспитания», 36 ч. 
20.09.2021 – 24.09.2021 
Особенности преподавания 
предметных областей ОРКСЭ и 
ОДНКР в условиях ФГОС, АО 
ИОО, 40 ч. 

Дьячкова 
Светлана 
Игоревна 

Учитель 
английско
го языка 

Высшее, английский 
и немецкий языки, 
учитель английского 
и немецкого языков, 
АГПИ,1989 год 

32/32/ 32 Высшая. 
18.02.2019 
Распоряжение 
министерства 
образования и 
науки 
Архангельской 
области от 
19.02.2019 № 270 

май-июнь 2021 г. Навыки 
оказания первой помощи в 
образовательных 
организациях, ООО «Центр 
инновационного образования 
и воспитания», 36 ч. 
22.11.2021 – 25.11.2021 
Современному уроку 
иностранного языка – 
современные технологии, АО 
ИОО, 32 ч. 

Занятнова 
Светлана 
Михайловна 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, учитель 
начальных классов, 
ПГПУ,1993 год 

32/32/ 32 Высшая. 
18.01.2019 
Распоряжение 
министерства 
образования и 
науки 
Архангельской 
области от 
21.01.2019 № 87 

22.04.2019 - 26.04.2019 
Метапредметные результаты 
обучения младших 
школьников и их диагностика 
АО ИОО, 40 ч. 
май-июнь 2021 г. Навыки 
оказания первой помощи в 
образовательных 
организациях, ООО «Центр 
инновационного образования 
и воспитания», 36 ч. 
08.11.2021-12.11.2021 
Экспертиза профессиональной 
деятельности педагогического 
работника при аттестации на 
квалификационную категорию, 
АО ИОО, 40 ч. 

Казакова Анна 
Николаевна 

Учитель 
начальных 
классов 

 Высшее, педагогика 
и методика 
начального 

 16/15/12  Работает с 
03.09.2019 

 10.09.2018-24.09.2018 
Преподавание учебного курса 
"Основы религиозных культур 
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образования, 
учитель начальных 

классов, ПГУ, 2001 
год 

и светской этики" в условиях 
реализации ФГОС НОО", ООО 

"Международные 
Образовательные Проекты", 
72 ч. 
17.02.2020 - 
21.02.2020 «Теория и практика 
инклюзивного образования в 
контексте стандартизации», 
АО ИОО, 40 часов 

Кузнецова Оксана 
Владимировна 

Учитель-
логопед 

 Высшее, 
специальное 
(дефектологическое) 
образование, САФУ, 
2019 год 

2/2/2 работает с 
02.09.2019 

 2020 год Курсы 
профессиональной 
переподготовки «Тьюторство в 
образовании», АО ИОО, 471 ч. 
май-июнь 2021 г. Навыки 
оказания первой помощи в 
образовательных 
организациях, ООО «Центр 
инновационного образования 
и воспитания», 36 ч. 

Коншакова 
Татьяна 
Александровна 

Учитель 
начальных 
классов 
  

Высшее, 
учитель начальных 
классов, 
ПГУ,1998 год 

23/23/ 23 Соответствует 
занимаемой 
должности. 
Протокол АК МБОУ 
СШ № 37 от 
12.10.2018 

10.04.2009 – 25.05.2009 
Инклюзивное образование лиц 
с нарушением 
психофизического развития, 
ГОУВПО «Поморский 
государственный университет 
им. М.В. Ломоносова», 72 ч. 
13.05.2019 - 25.05.2019 
Проектирование уроков в 
начальной школе с позиций 
системно-деятельностного 
подхода, АО ИОО, 24 ч. 
02.12.2019 - 06.12.2019 
«Особенности преподавания 
предметных областей ОРКСЭ и 

ОДНКНР в условиях ФГОС», 
АО ИОО, 40 часов 

Кривохежа 
Светлана 
Викторовна 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее, 
география, учитель 
географии, 
АГПИ,1991 год 

30/22 / 7 Соответствует 
занимаемой 
должности. 
Протокол АК МБОУ 
СШ № 37 от 
12.12.2016 № 1 

22.10.2018-02.11.2018 – 
ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ; разработка 
адаптированной 
образовательной программы, 
АО ИОО, 18 ч. 
16.03.2021 – 19.03.2021 
Вопросы стандартизации в 
образовании детей с ОВЗ, АО 
ИОО, 32 ч. 
май-июнь 2021 г. Навыки 
оказания первой помощи в 
образовательных 
организациях, ООО «Центр 
инновационного образования 
и воспитания», 36 ч. 

Макарова 
Анна Федоровна 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее, математика 
и информатика, 
учитель математики 
и информатики, 
ПГУ, 2007 год 

13/13/ 13 Высшая. 
23.05.2017 
Распоряжение 
министерства 
образования и 
науки 
Архангельской 
области от 
23.05.2017 № 879 

23.03.2020 – 
21.04.2020 «Проектирование 
урока в начальной школе с 
позиций системно-
деятельностного подхода», АО 
ИОО, 24 часа 
май-июнь 2021 г. Навыки 
оказания первой помощи в 
образовательных 
организациях, ООО «Центр 
инновационного образования 
и воспитания», 36 ч. 
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20.09.2021 – 24.09.2021 
Особенности преподавания 

предметных областей ОРКСЭ и 
ОДНКР в условиях ФГОС, АО 
ИОО, 40 ч. 

Малыгина 
Ольга Викторовна 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, учитель 
начальных классов, 
САФУ, 2011 год 

32/32/ 32 Высшая. 
22.06.2017 
Распоряжение 
министерства 
образования 
и  науки 
Архангельской 
области от 
22.06.2017 № 1084 

27.04.2018 - 30.04.2018 «ФГОС 
НОО: анализ эффективности 
учебного занятия в начальной 
школе», АО ИОО, 32 часа 
01.03.2021 – 26.03.2021 
Особенности организации 
учебного процесса в 
начальной школе в условиях 
реализации требований ФГОС 
НОО, АО ИОО, 72 ч. 
май-июнь 2021 г. Навыки 
оказания первой помощи в 
образовательных 
организациях, ООО «Центр 
инновационного образования 
и воспитания», 36 ч. 

Николаева 
Светлана 
Михайловна 

Учитель 
начальных 
классов 
  

Высшее, 
олигофренопедагоги
ка 
учитель-
олигофренопедагог, 
ПГУ, 2010 год 
  

33/ 20/ 9 Первая. 23.06.2016 
Распоряжение 
министерства 
образования и 
науки 
Архангельской 
области от 
23.06.2016 №1254 
  

19.02.2016 – 26.02.2016 ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ: 
разработка  адаптированной 
образовательной программы», 
АО ИОО, 16 ч.  
11.03.2019 - 14.03.2019 
ФГОС НОО: анализ 
эффективности учебного 
занятия в начальной школе, 
АО ИОО, 32 ч. 
май-июнь 2021 г. Навыки 
оказания первой помощи в 
образовательных 
организациях, ООО «Центр 

инновационного образования 
и воспитания», 36 ч. 

Пономарёва 
Елена 
Александровна 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее, 
Социальная 
педагогика, 
социальный педагог, 
САФУ, 2011 год. 
Среднее 
профессиональное, 
Нарьян-Марский 
социально-
гуманитарный 
колледж, 
преподавание в 
начальных классах, 
учитель начальных 
классов с 
дополнительной 
специальностью 
родной (ненецкий) 
язык, 2004 год 

16/15 / 9  Соответствует 
занимаемой 
должности. 
Протокол АК МБОУ 
СШ № 37 от 
18.12.2019 № 2 

15.01.2016 – 22.01.2016 ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ: 
разработка адаптированной 
образовательной программы, 
АО ИОО, 16 ч. 
 23.04.2018-25.05.2018 
Особенности организации 
учебного процесса в 
начальной школе в условиях 
реализации требований ФГОС 
НОО, АО ИОО, 72 ч. 
19.04.2021 – 22.04.2021 
Анализ эффективности 
учебного занятия в начальной 
школе, АО ИОО, 32 часа 

Садовина 
Валентина 
Евгеньевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее, 
педагогика и 
методика 
начального 
образования, 
учитель начальных 
классов, 
ПГУ, 2000 год 

34/34/ 34 Высшая. 
21.11.2017 
Распоряжение 
министерства 
образования и 
науки 
Архангельской 
области от 
21.11.2017 № 2192 

02.12.2019 - 06.12.2019 
Мастер-класс по 
проектированию 
интерактивных форм и 
методов воспитания и 
социализации детей , АО ИОО, 
32 ч. 
май-июнь 2021 г. Навыки 
оказания первой помощи в 
образовательных 
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организациях, ООО «Центр 
инновационного образования 

и воспитания», 36 ч. 

Такиулина 

Ольга Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

учитель начальных 

классов, 

ПГУ, 1997 год 

22/22/ 16 Первая 22.05.2018 

Распоряжение 

министерства 

образования и 

науки 

Архангельской 

области от 

23.05.2018 № 827 

13.05.2019 - 16.05.2019 

ФГОС НОО: анализ 

эффективности учебного 

занятия в начальной школе, 

АО ИОО, 32 ч. 

02.12.2019 - 06.12.2019 

Особенности преподавания 

предметных областей ОРКСЭ и 

ОДНКНР в условиях ФГОС, АО 

ИОО, 40 ч. 

май-июнь 2021 г. Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных 

организациях, ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», 36 ч. 

Тюрина Ксения 

Сергеевна 

Воспитате

ль 

Начальное 

профессиональное, 

лаборант-эколог, 

Индустриально-

педагогический 

лицей № 15 г. 

Архангельска, 1998 

год 

17 / 9 / 5 Соответствует 

занимаемой 

должности. 

Протокол АК МБОУ 

СШ № 37 от 

01.09.2020 № 4 

31.01.2019 - 01.02.2019 

Практикум по педагогическому 

целеполаганию, 

АО ИОО, 16 ч., 

Улитина 

Любовь 

Александровна 

Учитель 

музыки 

  

Высшее, 

музыкальное 

образование, 

учитель музыки, 

Вологодский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2002 год 

23/ 23 /9 Первая. 27.05.2015 

Распоряжение 

министерства 

образования и 

науки 

Архангельской 

области от 

27.05.2015 № 1116 

12.04.2021 - 14.05.2021 

Содержание и технологии 

работы учителя музыки в 

условиях ФГОС ОО, АО 

ИОО,  72ч. 

май-июнь 2021 г. Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных 

организациях, ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», 36 ч. 

Харитонова 

Ирина 

Анатольевна 

  

  

Рабочий телефон 

23-49-18 

Учитель 

начальных 

классов 

  

Высшее, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

учитель начальных 

классов с правом 

преподавания 

немецкого языка в 

начальной школе, 

ПМПУ, 1995 год 

26/26/ 25 Высшая. 

19.11.2020 

Распоряжение 

министерства 

образования и 

науки 

Архангельской 

области от 19 

ноября 2020 г. № 

1807 

14.05.2018-24.05.2018 

Деятельность педагога по 

сопровождению учащихся в 

период адаптации, АО ИОО, 24 

ч. 

май-июнь 2021 г. Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных 

организациях, ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», 36 ч. 
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email: 

irinxa@yandex.ru 

 18.10.2021 – 21.10.2021 

Преемственность 

образовательной деятельности 

в условиях реализации ФГОС 

НОО И ФГОС ООО, АО ИОО, 32 

ч. 

08.11.2021-12.11.2021 

Экспертиза профессиональной 

деятельности педагогического 

работника при аттестации на 

квалификационную категорию, 

АО ИОО, 40 ч. 

Заместите

ль 

директора 

(совмещен

ие) 

Профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент и 

экономика 

образования», 

АО ИОО, 

2017 год 

26/ 26 /8 

  

Соответствует 

занимаемой 

должности. 

Протокол АК МБОУ 

СШ № 37 от 

18.12.2019 №5 

Приказ директора 

МБОУ СШ № 37 от 

18.12.2019 № 608 

16.12.2019-20.12.2019 

«Обучение по охране труда 

руководителей и специалистов 

организаций», ЧОУ ДПО 

«Учебный центр Федерации 

профсоюзов Архангельской 

области», 40 часов; 

14.12.2020-16.12.2020 

«Деятельность 

образовательной организации 

по созданию безопасной 

образовательной среды», АО 

ИОО, 24 часа 

28.10.2019-31.10.2019 

Управление образовательной 

организацией в условиях 

введения ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ, АО ИОО, 

32 ч. 

30.09.2021 – 

02.10.2021Управленческие 

решения: виды, варианты 

принятия, оценка 

эффективности, АО ИОО, 24 ч. 
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6. Финансовые условия реализации программы начального общего образования. 

Финансовые условия реализации программы начального общего образования должны  

обеспечивать: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель Выражение показателя 

Соблюдение в полном объеме 

государственных гарантий по получению 

гражданами общедоступного и бесплатного 

начального общего образования 

Соблюдается 

Возможность реализации всех требований и 

условий, предусмотренных ФГОС; 

 

Предоставляется 

Покрытие затрат на реализацию всех частей 

программы начального общего образования 

Затраты включены в полном объёме согласно 

утверждённого муниципального задания 

МБОУ СШ № 37 на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов ( Приказ директора 

департамента образования Администрации 

городского округа «Город Архангельск» от 

30.12.2021 № 1116 «Об утверждении 

муниципального задания муниципальному 

бюджетному общеобразовательному 

учреждению городского округа «Город 

Архангельск» на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов») 
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Финансовое обеспечение реализации программы начального общего образования должно 

осуществляться в соответствии с нормативами финансирования государственных (муниципальных) 

услуг (за исключением малокомплектных и сельских Организаций), утверждаемыми федеральными 

органами власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации с учетом 

требований ФГОС. 

Формирование и утверждение нормативов финансирования государственной (муниципальной) 

услуги по реализации программ начального общего образования осуществляются в соответствии с 

общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего, среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, 

дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее 

профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при расчете объема 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 

(муниципальным) учреждением17. 

Финансовое обеспечение имеющих государственную аккредитацию программ начального 

общего образования, реализуемых частными образовательными организациями, должно быть не 

ниже уровня финансового обеспечения имеющих государственную аккредитацию программ 

начального общего образования, реализуемых государственными (муниципальными) 

Организациями. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400807193/#10017

