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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка
Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  ОГБОУ

«Борисовская СОШ» (далее – ООП НОО Школы) разработана в соответствии с:
 Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской

Федерации» с изменениями и дополнениями; 
 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  начального

общего  образования,  утвержденного  приказом  Министерства  просвещения  Российской
Федерации от 31.05.2021 г. №286;

 Федеральной  образовательной  программой  начального  общего  образования,
утвержденной приказом Министерства просвещения от 18.05.2023 г. №372. 

При этом содержание и планируемые результаты разработанной ООП НОО Школы
не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов ФОП НОО.

При разработке ООП НОО Школы использованы федеральные рабочие программы
учебных предметов. В соответствии с пунктом 6.4. статьи 12 Закона «Об образовании в
Российской  Федерации»  такая  соответствующая  учебно-методическая  документация
Школой не разрабатывается.

Также при разработке ООП НОО Школы учтены требования: 
 Постановления  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от

28.09.2020г.  №28  «Об  утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и
оздоровления детей и молодежи»;

 Постановления  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от
28.01.2021г.  №2  «Об  утверждении  санитарных  правил  и  норм  СанПиН  1.2.3685-21
«Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению  безопасности  и  (или)
безвредности для человека факторов среды обитания».

Приложением к ООП НОО Школы являются локальные нормативные акты школы,
конкретизирующие и дополняющие основную образовательную программу. 

Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  является
основным  документом,  определяющим  содержание  общего  образования,  а  также
регламентирующим  образовательную  деятельность  Школы  в  единстве  урочной  и
внеурочной деятельности  при  учете  установленного  ФГОС соотношения  обязательной
части программы и части, формируемой участниками образовательного процесса.

1.1.1. Цели реализации ООП НОО Школы
Целями реализации ООП НОО Школы являются:
 обеспечение  реализации  конституционного  права  каждого  гражданина

Российской Федерации на получение качественного образования, включающего обучение,
развитие и воспитание каждого обучающегося;

 развитие  единого  образовательного  пространства  Российской  Федерации  на
основе общих принципов формирования содержания обучения и воспитания, организации
образовательного процесса;

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

 создание условий для свободного развития каждого обучающегося с учётом его
потребностей, возможностей и стремления к самореализации; 

 организация  деятельности  педагогического  коллектива  по  созданию
индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся и
(или) для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке.

Достижение поставленных целей реализации ООП НОО Школы предусматривает
решение следующих основных задач: 
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 формирование  общей  культуры,  гражданско-патриотическое,  духовно-
нравственное  воспитание,  интеллектуальное  развитие,  становление  творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение  планируемых  результатов  по  освоению  обучающимся  целевых
установок,  приобретению  знаний,  умений,  навыков,  определяемых  личностными,
семейными,  общественными,  государственными  потребностями  и  возможностями
обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление  и  развитие  личности  в  ее  индивидуальности,  самобытности,
уникальности и неповторимости; 

 обеспечение  преемственности  начального  общего  и  основного  общего
образования; 

 достижение  планируемых  результатов  освоения  ООП  НОО  Школы  всеми
обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
(далее – обучающиеся с ОВЗ); 

 обеспечение  доступности  получения  качественного  начального  общего
образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших
выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию
общественно полезной деятельности; 

 организация  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  научно-
технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников в проектировании и развитии социальной среды Школы.

1.1.2.  Принципы  формирования  и  механизмы  реализации  ООП  НОО
Школы

ООП НОО учитывает следующие принципы:
 принцип  учёта  ФГОС  НОО:  ООП  НОО  Школы базируется  на  требованиях,

предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям
обучения на уровне начального общего образования;

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

 принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность
и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей
с особыми способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются запросы
родителей (законных представителей) обучающегося;

 принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и
динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности, а также успешную
адаптацию обучающихся к обучению по образовательным программам основного общего
образования, единые подходы между их обучением и развитием на уровнях начального и
основногообщего образования;

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

 принцип здоровьесбережения:  при организации образовательной деятельности
по ООП НОО Школы не допускается использование технологий, которые могут нанести
вред  физическому  и  психическому  здоровью  обучающихся,  приоритет  использования
здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация
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всех  учебных  и  внеучебных  мероприятий  соответствуют  требованиям  действующих
санитарных правил и гигиенических нормативов.

ООП  НОО  Школы  учитывает  возрастные  и  психологические  особенности
обучающихся. Срок освоения ООП НОО Школы – четыре года. Общий объем аудиторной
работы  обучающихся  за  четыре  учебных  года  не  может  составлять  менее  2954
академических часов и более 3345 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. Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с
необходимостью  оберегать  обучающихся  от  перегрузок,  утомления,  отрицательного
влияния обучения на здоровье.

1.1.3. Механизмы реализации ООП НОО Школы  
При  реализации  ООП  НОО  Школы  могут  использоваться  различные

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии,
электронное  обучение.  Вопросы  организации  и  реализации  ООП  при  помощи
дистанционных  образовательных  технологий  и  электронного  обучения  прописаны  в
соответствующем  локальном  акте  Школы  -  Положение  об  электронном  обучении  и
использовании  дистанционных  образовательных  технологий  при  реализации
образовательных программ в ОГБОУ «Борисовская СОШ». 

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

Для  расширения  возможностей  индивидуального  развития  обучающихся
предоставляется право на обучение по индивидуальным учебным планам (далее – ИУП).
ИУП  направлены  на  осуществление  осознанного  выбора  образовательной  программы
следующего уровня образования и/или направленности в том числе. Подробный механизм
обучения  по  ИУП  представлен  в  локальном  акте  Школы.  При  формировании
индивидуальных учебных планов, в том числе для ускоренного обучения, объем дневной
и  недельной  учебной  нагрузки,  организация  учебных  и  внеурочных  мероприятий,
расписание  занятий,  объем  домашних  заданий  должны  соответствовать  требованиям,
предусмотренным  Гигиеническими  нормативами  и  Санитарно-эпидемиологическими
требованиями.

1.1.4. Общая характеристика ООП НОО Школы 
В соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации» образовательная программа – комплекс основных характеристик образования
(объем,  содержание,  планируемые  результаты)  и  организационно-педагогических
условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика,
рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов,
оценочных и методических материалов, а также в виде рабочей программы воспитания,
календарного плана воспитательной работы, форм аттестации. 

Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования
соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту начального
общего  образования,  утвержденного  приказом  Министерства  просвещения  Российской
Федерации  от  31  мая  2021  года  №286  и  Федеральной  образовательной  программе
начального общего образования, утвержденной приказом Министерства просвещения от
18.05.2023 г. №372, включает три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Структура ООП НОО Школы включает обязательную часть и часть, формируемую
участниками образовательных отношений за счет включения в учебные планы учебных
предметов, учебных курсов (в т.ч. внеурочной деятельности), учебных модулей по выбору
родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних  обучающихся  из  перечня,

https://base.garant.ru/75093644/86674d20d06c3956a601ddc16326e3a9/#block_1000
https://base.garant.ru/400274954/24975ac4e087d8084e1778ea7178fd42/#block_1000
https://base.garant.ru/400274954/24975ac4e087d8084e1778ea7178fd42/#block_1000
https://base.garant.ru/71770012/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
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предлагаемого Школой.
Программа является основным документом, регламентирующим образовательную

деятельность в единстве урочной и внеурочной деятельности. 
ООП  НОО  Школы  включает  три  раздела:  целевой,  содержательный,

организационный1.
Целевой  раздел определяет  общее  назначение,  цели,  задачи  и  планируемые

результаты реализации ООП НОО Школы, а также способы определения достижения этих
целей и результатов2.

Целевой раздел ООП НОО Школы включает:
 пояснительную записку;
 планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО Школы;
 систему  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  ООП  НОО

Школы 3.
Пояснительная записка целевого раздела ООП НОО Школы раскрывает:
 цели  реализации  ООП  НОО,  конкретизированные  в  соответствии  с

требованиями ФГОС НОО к результатам освоения обучающимися программы начального
общего образования;

 принципы формирования и  механизмы реализации ООП НОО Школы,  в  том
числе посредством реализации индивидуальных учебных планов;

 общую характеристику ООП НОО Школы.
Содержательный  раздел ООП  НОО  Школы включает  следующие  программы,

ориентированные  на  достижение  предметных,  метапредметных  и  личностных
результатов:

 рабочие программы учебных предметов;
 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся4;
 программу коррекционной работы;
 рабочую программу воспитания.
Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых

результатов освоения ООП НОО Школы и разработаны на основе требований ФГОС НОО
к результатам освоения программы начального общего образования.

Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  у  обучающихся
содержит:

 описание  взаимосвязи  универсальных  учебных  действий  с  содержанием
учебных предметов;

 характеристики  регулятивных,  познавательных,  коммуникативных
универсальных учебных действий обучающихся5.

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся определяется
на этапе завершения ими освоения программы начального общего образования6.

Рабочая  программа  воспитания  направлена  на  сохранение  и  укрепление
традиционных российских духовно-нравственных ценностей, к которым относятся жизнь,
достоинство,  права  и  свободы  человека,  патриотизм,  гражданственность,  служение
Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья,
созидательный  труд,  приоритет  духовного  над  материальным,  гуманизм,  милосердие,
справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и

1 пункт 29 ФГОС НОО, утвержденного приказом №286 от 31.05.2021 г.
2 пункт 30 ФГОС НОО, утвержденного приказом №286 от 31.05.2021 г.
3пункт 30 ФГОС НОО, утвержденного приказом №286 от 31.05.2021 г.
4 пункт 31 ФГОС НОО, утвержденного приказом №286 от 31.05.2021 г.
5 пункт 31.2 ФГОС НОО, утвержденного приказом №286 от 31.05.2021 г.
6 пункт 31.2 ФГОС НОО, утвержденного приказом №286 от 31.05.2021 г.



8

преемственность поколений, единство народов России.7

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в
том числе укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение ими
результатов ООП НОО Школы 8.

Рабочая  программа  воспитания  реализуется  в  единстве  урочной  и  внеурочной
деятельности,  осуществляемой  Школой  совместно  с  семьей  и  другими  институтами
воспитания9.

Организационный раздел ООП НОО Школы определяет общие рамки организации
образовательной  деятельности,  а  также  организационные  механизмы  и  условия
реализации программы начального общего образования10 и включает:

 учебный план;
 план внеурочной деятельности;
 календарный учебный график;
 календарный  план  воспитательной  работы,  содержащий  перечень  событий  и

мероприятий  воспитательной  направленности,  которые  организуются  и  проводятся
Школой или в которых Школа принимает участие в учебном году или периоде обучения.

ООП  НОО  Школы  разработана  и  реализуется  педагогическим  коллективом
Школы. При реализации программы используются педагогически обоснованные формы,
средства, методы обучения и воспитания. 

Обучение по ООП НОО Школы реализуется с учетом потребностей, возможностей
личности и может осуществлятся в очной, очно-заочной или заочной форме. 

Обучение  в  Школе  при  реализации  данной  образовательной  программы
организовано по 5-дневной учебной неделе.

Общий  объем  аудиторной  нагрузки  определяется  учебным  планом,  часы
внеурочной  деятельности не  входят  в  аудиторную  нагрузку.  Объем  внеурочной
деятельности  для  обучающихся  при  освоении  ими  программы  начального  общего
образования определяется планом внеурочной деятельности. 

1.2. Планируемые результаты освоения ООП НОО Школы
Планируемые результаты освоения ООП НОО Школы соответствуют современным

целям  начального  общего  образования,  представленным  в  ФГОС  НОО  как  система
личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Личностные  результаты  освоения  ООП  НОО  Школы  достигаются  в  единстве
учебной  и  воспитательной  деятельности  Школы  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.

Метапредметные  результаты  характеризуют  уровень  сформированности
познавательных,  коммуникативных  и  регулятивных  универсальных  действий,  которые
обеспечивают  успешность  изучения  учебных  предметов,  а  также  становление
способности  к  самообразованию  и  саморазвитию.  В  результате  освоения  содержания
программы  начального  общего  образования  обучающиеся  овладевают  рядом
междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими средствами,
которые  помогают  обучающимся  применять  знания,  как  в  типовых,  так  и  в  новых,
нестандартных учебных ситуациях. 
7 указ  Президента  Российской Федерации от 9 ноября 2022 г.  №809 «Об утверждении
Основ  государственной  политики  по  сохранению  и  укреплению  традиционных
российских духовно-нравственных ценностей» (Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru), 2022, 9 ноября, № 0001202211090019). 
8 пункт 31.3 ФГОС НОО, утвержденного приказом №286 от 31.05.2021 г.
9 пункт 31.3 ФГОС НОО, утвержденного приказом №286 от 31.05.2021 г.
10 пункт 32 ФГОС НОО, утвержденного приказом №286 от 31.05.2021 г.
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Обучающийся после завершения освоения основной образовательной программы
начального общего образования должен достичь следующих результатов: 

 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; активное участие в социально значимой деятельности;

 метапредметные  результаты, включающие  универсальные  познавательные
учебные действия (базовые логические и начальные исследовательские действия, а также
работу с информацией); универсальные коммуникативные действия (общение, совместная
деятельность,  презентация);  универсальные  регулятивные  действия  (саморегуляция,
самоконтроль);

 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.

Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  ООП  НОО  Школы
обеспечивают  связь  между  требованиями  ФГОС,  образовательной  деятельностью  и
системой  оценки  результатов  освоения  программы  начального  общего  образования,
являются содержательной и критериальной основой для разработки:

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

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

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

 системы  оценки  качества  освоения  обучающимися  программы  начального
общего образования.

Структура  и  содержание  планируемых  результатов  освоения  программы
начального  общего  образования  отражают  требования  ФГОС,  передают  специфику
образовательной деятельности, соответствуют возрастным возможностям обучающихся.

Вышеуказанные  программы  содержат  планируемые  результаты  освоения
обучающимися программы начального общего образования: 

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

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

 гражданско-патриотического воспитания;
 духовно-нравственного воспитания;
 эстетического воспитания;
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 физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального
благополучия;

 трудового воспитания;
 экологического воспитания;
 ценности научного познания.
2.  Метапредметные  результаты освоения  программы  начального  общего

образования отражают:
 овладение универсальными учебными познавательными действиями:

1) базовые логические действия;
2) базовые исследовательские действия;
3) работа с информацией;
 овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:

1) общение;
2) совместная деятельность;
 овладение универсальными учебными регулятивными действиями:

1) самоорганизация;
2) самоконтроль.

3. Предметные результаты освоения программы начального общего образования
с учетом специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные
предметы (учебные модули), ориентированы на применение знаний, умений и навыков
обучающимися  в  учебных  ситуациях  и  реальных  жизненных  условиях,  а  также  на
успешное обучение на уровне начального общего образования.

Предметные результаты 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,

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.

Предметные результаты 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:
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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  учебному  предмету  «Иностранный  язык»
(английский):
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;

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

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

десятичном принципе записи чисел;
2)  сформированность  вычислительных  навыков,  умений  выполнять  устно  и

письменно  арифметические  действия  с  числами,  решать  текстовые  задачи,  оценивать
полученный  результат  по  критериям:  достоверность/реальность,  соответствие
правилу/алгоритму;

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

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

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

6)  приобретение  опыта  работы  с  информацией,  представленной  в  графической
форме (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»:
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;
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3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях
населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России
и  родного  края,  наиболее  значимых  объектах  Всемирного  культурного  и  природного
наследия в России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и
настоящего России; основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации;

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

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

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

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

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

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

10) приобретение опыта 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»:
Изучаемый  модуль  выбирается  по  заявлениям  (анкетированию)  родителей

(законных представителей) с учетом мнения обучающихся. 
Предметные  результаты  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;
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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.

Предметные результаты по учебному модулю «Основы иудейской культуры»:
1)  понимание  необходимости  нравственного  совершенствования,  духовного

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

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;
3)  осуществление  обоснованного  нравственного  выбора  с  опорой  на  этические

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

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

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

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

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

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

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания;
осознание,  что  оскорбление  представителей  другой  веры  есть  нарушение

нравственных норм поведения в обществе;
10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного

труда людей на благо человека, общества;
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.
Предметные  результаты  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
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религии (буддизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее
возникновения и развития;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Предметные результаты 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.
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Предметные результаты 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;

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.

Предметные результаты 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;
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9) формирование умений 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 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.

Предметные результаты 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 «Труд (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» 
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
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деятельности, соблюдая правила честной игры;
4) овладение жизненно важными навыками плавания 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  курсов  внеурочной  деятельности  прописываются  в

рабочих  программах  курсов  с  учетом  специфики  содержания  предметных  областей,  к
которым  имеет  отношение  содержание  курсов  внеурочной  деятельности.  Рабочие
программы  учебных  предметов,  курсов,  модулей  и  курсов  внеурочной  деятельности
являются приложением к ООП НОО Школы.

1.3. Система оценки достижения 
планируемых результатов освоения ООП НОО Школы

Основой  объективной  оценки  соответствия  установленным  требованиям
образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших ООП НОО Школы,
является ФГОС НОО независимо от формы получения начального общего образования и
формы  обучения.  Таким  образом,  ФГОС  НОО  определяет  основные  требования  к
образовательным результатам обучающихся и средствам оценки их достижения.

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки)
является частью управления качеством образования в рамках внутришкольного контроля
и  внутренней  системы  оценки  качества  образования,  на  основе  системы  оценки
разработано  «Положение  о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  и  об  оценке  образовательных  достижений
обучающихся ОГБОУ «Борисовская СОШ». 

Система  оценки  призвана  способствовать  поддержанию  единства  всей  системы
образования,  обеспечению  преемственности  в  системе  непрерывного  образования.  Её
основными функциями являются:

 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования,

 обеспечение  эффективной  обратной  связи,  позволяющей  осуществлять
управление образовательным процессом.

Основными  направлениями  и  целями оценочной  деятельности  в  Школе
являются:

 оценка  образовательных  достижений  обучающихся  на  различных  этапах
обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур
внутреннего  мониторинга  Школы,  мониторинговых  исследований  муниципального,
регионального и федерального уровней; 

 оценка  результатов  деятельности  педагогических  кадров  как  основа
аттестационных процедур;

 оценка  результатов  деятельности  Школы  как  основа  аккредитационных
процедур.

В  соответствии  с  ФГОС  НОО  система  оценки  Школы  реализует  системно-
деятельностный,  уровневый  и  комплексный  подходы к  оценке  образовательных
достижений.

Системно-деятельностный  подход к  оценке  образовательных  достижений
обучающихся  проявляется  в  оценке  способности  обучающихся  к  решению  учебно-
познавательных и учебно-практических задач, а также в  оценке уровня функциональной
грамотности обучающихся.  Он  обеспечивается  содержанием  и  критериями  оценки,  в
качестве  которых  выступают  планируемые  результаты  обучения,  выраженные  в
деятельностной форме.

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся служит
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важнейшей  основой  для  организации  индивидуальной  работы  с  обучающимися.
Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся реализуется за
счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов.
Достижение  базового  уровня  свидетельствует  о  способности  обучающихся  решать
типовые учебные задачи,  целенаправленно отрабатываемые со  всеми обучающимися в
ходе учебного процесса, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения
последующего учебного материала.

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через:
 оценку предметных и метапредметных результатов;
 использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 
 использование  контекстной  информации (об  особенностях  обучающихся,

условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в
целях управления качеством образования;

 использование  разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих
друг друга, в том числе оценок творческих работ, наблюдения;

 использование  форм  работы,  обеспечивающих  возможность  включения
обучающихся  в  самостоятельную  оценочную  деятельность (самоанализ,  самооценка,
взаимооценка);

 использование  мониторинга  динамических  показателей освоения  умений  и
знаний, в том числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных
(цифровых) технологий.

Критериальное  оценивание применяется  при  реализации  форм  внутреннего
оценивания. Это процесс сравнения образовательных достижений обучающихся с заранее
определенными и известными всем участникам образовательного процесса. Все работы
внутреннего оценивания должны содержать критерии оценивания, позволяющие задать
ясные ориентиры для организации учебного процесса. 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Оценка  метапредметных  результатов  осуществляется  через  оценку  достижения

планируемых результатов освоения ООП НОО Школы, которые отражают совокупность
познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий.

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения
программ учебных предметов и внеурочной деятельности.

Оценка  метапредметных  результатов проводится  с  целью  определения
сформированности:

 познавательных универсальных учебных действий;
 коммуникативных универсальных учебных действий;
 регулятивных универсальных учебных действий.
Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает

формирование  и  оценку  у  обучающихся  базовых  логических  действий,  базовых
исследовательских действий, умения работать с информацией.

Овладение  базовыми  логическими  действиями обеспечивает  формирование  у
обучающихся следующих умений:

 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;
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 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.

Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает формирование
у обучающихся следующих умений:

 определять  разрыв  между  реальным  и  желательным  состоянием  объекта
(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов;

 с  помощью  учителя  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;

Работа  с  информацией как  одно  из  познавательных  универсальных  учебных
действий обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений:

 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 учителем способа ее проверки;
 соблюдать  с  помощью  взрослых  (педагогических  работников,  родителей

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной
безопасности  при  поиске  информации  в  информационно-телекоммуникационной  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

предполагает формирование и оценку у обучающихся таких групп умений, как общение и
совместная деятельность.

Общение как  одно  из  коммуникативных  универсальных  учебных  действий
обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений:

 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;
Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных учебных

действий обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений:
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 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 регулятивными универсальными учебными действиями согласно ФГОС

НОО  предполагает  формирование  и  оценку  у  обучающихся  умений  самоорганизации
(планировать  действия  по  решению  учебной  задачи  для  получения  результата,
выстраивать  последовательность  выбранных  действий)  и  самоконтроля  (устанавливать
причины успеха (неудач) в учебной деятельности, корректировать свои учебные действия
для преодоления ошибок).

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как учителем в
ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией Школы в ходе
внутреннего  мониторинга.  В  текущем  учебном  процессе  отслеживается  способность
обучающихся  разрешать  учебные  ситуации  и  выполнять  учебные  задачи,  требующие
владения  познавательными,  коммуникативными  и  регулятивными  действиями,
реализуемыми  в  предметном  преподавании.  В  ходе  мониторинга  проводится  оценка
сформированности  универсальных  учебных  действий.  Инструментарий  для  оценки
сформированности универсальных учебных действий строится на межпредметной основе
и может включать диагностические материалы по оценке функциональной грамотности,
сформированности  регулятивных,  коммуникативных  и  познавательных  учебных
действий, проектной деятельности.

Процедуры оценки метапредметных результатов
направление
деятельности

о
тветственные

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
форма мониторинга

оценка
достижения

метапредметны
х результатов 

учитель - диагностическа
я работа по

оценке
читательской
грамотности

диагностическая
работа по оценке
ИКТ (цифровой)

грамотности

письменная
работа на

межпредметной
основе по оценке

УУД
сроки проведения

- апрель апрель апрель

Контроль за достижением планируемых метапредметных результатов проводится
один раз за учебный год во всех классах (кроме 1 класса),  задания для формирования
метапредметных  результатов  включены  в  содержание  уроков,  курсов,  в  том  числе
внеурочной  деятельности.  Учитель  проводит  оценку  метапредметных  результатов  в
форме текущего контроля, наблюдений по своему предмету. Классный руководитель на
основе  вышеперечисленных  мониторингов  и  собственных  наблюдений  формирует
характеристику  выпускника  4  класса,  с  подробных  анализом  достижения  результатов
освоения ООП, в том числе метапредметных. 

В качестве инструментария используются диагностические материалы по оценке
читательской  и  цифровой  грамотности,  сформированности  регулятивных,
коммуникативных и познавательных учебных действий. 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЛИЧНОСТНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
Целью оценки личностных достижений обучающихся является получение общего
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представления  о  воспитательной  деятельности  Школы и  ее  влиянии  на  коллектив
обучающихся.

При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических норм и
правил  взаимодействия  с  обучающимся  с  учетом  его  индивидуально-психологических
особенностей развития.

Личностные достижения обучающихся, освоивших ООП НОО Школы, включают
две группы результатов:

 основы  российской  гражданской  идентичности,  ценностные  установки  и
социально значимые качества личности;

 готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и обучению,
активное участие в социально значимой деятельности.

Учитывая особенности групп личностных результатов,  педагогический работник
может осуществлять только оценку следующих качеств:

 наличие и характеристика мотива познания и учения;
 наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать учебные

действия;
 способность осуществлять самоконтроль и самооценку.
Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, интегрированы

с заданиями по оценке метапредметных регулятивных универсальных учебных действий. 
Оценка личностных достижений обучающихся не является видом обязательного

контроля.  Оценивание  личностных  результатов  образовательной  деятельности  в  ходе
внешних  и  внутренних  мониторингов  осуществляется  при  помощи  инструментов,
разработанных централизованно на федеральном или региональном уровнях. 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ
Функциональная  грамотность  как  интегральная  характеристика  образовательных

достижений обучающихся в  процессе освоения требований ФГОС общего образования
проявляется  в  способности  использовать  (переносить)  освоенные  в  учебном  процессе
знания, умения, отношения и ценности для решения внеучебных задач, приближенных к
реалиям современной жизни. 

Формирование  и  оценка  функциональной  грамотности  (читательской,
математической,  естественно-научной,  финансовой  грамотности,  а  также  глобальной
компетентности  и  креативного  мышления  и  других  составляющих,  отнесенных  к
функциональной грамотности) имеют сложный комплексный характер и осуществляются
практически на всех учебных предметах, в урочной и внеурочной деятельности. 

Оценка  уровня  сформированности  функциональной  грамотности  является
проявлением системно-деятельностного подхода к оценке образовательных достижений
обучающихся.  Он  обеспечивается  содержанием  и  критериями  оценки  личностных,
метапредметных и предметных результатов. 

В учебном процессе используются специальные (комплексные) задания, которые
отличаются от традиционных учебных задач тем, что в заданиях описывается жизненная
проблемная  ситуация,  как  правило,  близкая  и  понятная  обучающемуся.  Используются
разные форматы представления информации: рисунки, таблицы, диаграммы, комиксы и
др. 

Способ решения проблемы явно не задан, допускаются альтернативные подходы к
выполнению задания.  Значительная часть заданий требует осознанного выбора модели
поведения. На отдельных предметах формируются специфические для данного предмета
знания,  а  также  компетенции,  например,  на  уроках  естественно-научного  цикла
формируются  умения  объяснять  наблюдаемые  явления,  проводить  исследования  и
интерпретировать полученные результаты. 

На  всех  предметах  обучающиеся  работают  с  информацией,  представленной  в
различном виде,  и  решают специфические для данной предметной области задачи.  По
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результатам выполнения  отдельных заданий нельзя  делать  вывод о  сформированности
функциональной грамотности. 

На основе выполнения предметной контрольной работы делается вывод о качестве
и уровне достижения планируемых результатов ФГОС по данному предмету на основе
единой шкалы оценки. 

В  построении  данной  шкалы  свой  вклад  вносят  задания  на  оценку
сформированности  знаний  и  понимания  их  применения  в  различных  учебных  и
внеучебных  ситуациях.  Успешное  выполнение  заданий  на  применение  освоенного
учебного  материала  во  внеучебном  контексте  позволяет  определить  высший  уровень
достижений по данному предмету. 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Процедуры оценки предметных результатов
Оценка  предметных  результатов  –  часть  системы  внутришкольного  контроля  и

внутренней  системы  оценки  качества  образования.  Контроль  за  процедурами
осуществляется  администрацией  Школы  с  целью  получения  информации  о  качестве
образовательного процесса,  качестве  подготовки и проведения уроков,  также являются
основанием  для  рекомендаций  как  для  текущей  коррекции  учебного  процесса  и  его
индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя.

Основным инструментом контроля за проведением процедуры оценки предметных
результатов  является  график  оценочных  процедур,  который  объединяет  все  уровни
оценочных процедур. 

В  график  оценочных  процедур  вносятся  все  контрольные,  проверочные  и
диагностические  работы,  которые  выполняются  всеми  обучающимися  в  классе
одновременно и длительность которых составляет не менее тридцати минут.

Заполнение графика начинается с внесения процедур федерального уровня, далее
следуют региональные мониторинги и оценочные процедуры, проводимые Школой. При
получении информации о  проведении мониторинга  федерального и/или  регионального
уровней после создания документа в график вносятся изменения.

При  составлении  единого  графика  оценочных  процедур  используются
«Рекомендации для системы общего образования по основным подходам к формированию
графика  оценочных  процедур  в  образовательных  организациях»  (Письмо
Минпросвещения РФ №СК-228/03, федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки №1-169/08-01 от 06.08.2021).    

Особенности оценки предметных результатов
Предметные  результаты  освоения  ООП  НОО  Школы  с  учетом  специфики

содержания  предметных  областей,  включающих  конкретные  учебные  предметы,
ориентированы  на  применение  знаний,  умений  и  навыков  обучающимися  в  учебных
ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение.

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО Школы осуществляется через
оценку  достижения  обучающимися  планируемых  результатов  по  отдельным  учебным
предметам.

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

Для оценки предметных результатов освоения ООП НОО используются критерии:
знание и понимание, применение, функциональность.

Обобщенный критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли
изучаемой  области  знания  или  вида  деятельности  в  различных  контекстах,  знание  и
понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов.
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Обобщенный критерий «применение» включает:
 использование  изучаемого  материала  при  решении  учебных  задач,

различающихся  сложностью  предметного  содержания,  сочетанием  универсальных
познавательных действий и операций, степенью проработанности в учебном процессе;

 использование  специфических  для  предмета  способов  действий  и  видов
деятельности  по  получению  нового  знания,  его  интерпретации,  применению  и
преобразованию при решении учебных задач (проблем), в том числе в ходе поисковой
деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности.

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

Оценка  предметных  результатов  освоения  ООП  НОО  Школы осуществляется
педагогическим работником в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и
итогового контроля.

Особенности оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету
фиксируются в Приложении №1 к ООП НОО Школы «Особенности оценки предметных
результатов».  Описание  оценки  предметных  результатов  по  отдельному  учебному
предмету включает:

 список  планируемых  результатов  с  указанием  этапов  их  формирования  и
способов, форм оценки;

 требования  к  выставлению  отметок  за  промежуточную  аттестацию  (при
необходимости  –  с  учетом  степени  значимости  отметок  за  отдельные  оценочные
процедуры)  фиксируются  в  Положении о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  и  об  оценке  образовательных
достижений обучающихся;

 график  контрольных  мероприятий  (указание  форм  контроля  в  поурочном
планировании и Графике оценочных процедур, формируемом раз в полугодие).

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой
выступают  требования  ФГОС  НОО,  которые  конкретизированы  в  планируемых
результатах освоения обучающимися ООП НОО Школы.

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:
А) стартовую диагностику (стартовые (диагностические) работы);
Б) текущую и тематическую оценку;
В) промежуточную аттестацию;
Г) итоговую оценку
Д) портфолио;
Е) психолого-педагогическое наблюдение;
Ж)  внутренний  мониторинг  образовательных  достижений  обучающихся
(комплексные (диагностические работы).
Внешняя оценка включает:
 независимую  оценку  качества  образования  (в  том  числе  всероссийские

проверочные работы);
 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального

уровней;
 итоговую аттестацию.

А) Стартовая диагностика (стартовые (диагностические) работы) 
Стартовая диагностика в 1 классе

Стартовая  педагогическая  диагностика  представляет  собой  процедуру  оценки
готовности  к  обучению  на  данном  уровне  образования.  Результаты  стартовой
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педагогической диагностики выступают как основа (точка отсчёта) для оценки динамики
образовательных достижений. Объектом оценки является сформированность предпосылок
учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счётом.

Стартовая педагогическая диагностика проводится в форме комплексной работы.
Планирование  стартовой  педагогической  диагностики  отражается  во  внутришкольном
мониторинге  и  внутренней  системе  оценки  качества  образования.  Проводится
администрацией,  результаты  стартовой  педагогической  диагностики  в  1  классах
отражаются в  аналитической справке,  являются основой для принятия управленческих
решений. 

Стартовая диагностика по отдельным предметам
Стартовая диагностика по отдельным предметам во 2-4 классах может проводится

педагогическими  работниками  с  целью  оценки  готовности  к  изучению  отдельных
предметов. Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки
учебных программ и индивидуализации учебного процесса.

Данный  вид  диагностики  является  инициативой  педагогов,  вносится  в
тематическое  планирование,  проводится  учителем  самостоятельно,  вносится  в  единый
график оценочных процедур при выполнении условий к проведению оценочных работ
(работы  выполняются  всеми  обучающимися  в  классе  одновременно  и  длительность
которых составляет не менее тридцати минут).

Б) Текущая и тематическая оценка
В  классификации,  предлагаемой  ФОП,  оценка  делится  на  текущую  и

тематическую.

контроль текущая оценка тематическая оценка
Объект контроля Один обучающийся Группа  обучающихся  или  класс  в

целом
Цель контроля Выявить  пробелы  в  освоении

конкретным обучающимся содержания
образования с  тем,  чтобы восполнить
его  с  максимальной  для  данного
учащегося эффективностью

Определить  уровень  достижения
планируемых  результатов  всех
обучающихся  по  отдельной  теме
(разделу)  учебного  предмета  для
коррекции  учебного  процесса  и  его
индивидуализации

Инструмент контроля Единичные  задания,  возможно  не
стандартизированные  по содержанию,
процедуре, способам проверки

Используются  единые
стандартизированные, утвержденные в
рабочей  программе  по  учебному
предмету, оценочные материалы

Анализ контроля  Не  предполагает  как  сравнение
результатов,  продемонстрированных
разными  обучающимися,  так  и
административные  выводы  по
результатам обучения

Предполагает  сравнение  анализ  и
результатов,  продемонстрированных
разными  обучающимися,  с
возможностью  административных
выводов по результатам обучения

Текущая оценка
Текущая  оценка  представляет  собой  процедуру  оценки  индивидуального

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

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы
освоения  которых  зафиксированы  в  тематическом  планировании.  В  текущей  оценке
используется  весь  арсенал  форм  и  методов  проверки  (устные  и  письменные  опросы,
практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и
взаимооценка,  рефлексия,  листы продвижения  и  др.)  с  учётом  особенностей  учебного
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предмета  и  особенностей  контрольно-оценочной  деятельности  педагогического
работника.  Результаты  текущей  оценки  являются  основой  для  индивидуализации
учебного  процесса.  Текущий  контроль  проводится  учителем  ежеурочно.  Выставление
отметок  в  журнал  за  данный  вид  контроля  является  компетенцией  педагога,  система
оценивания представлена в  Положении о  единых требованиях к  устной и письменной
речи.

Тематическая оценка
Тематическая  оценка  представляет  собой  процедуру  оценки  уровня  достижения

тематических  планируемых  результатов  по  предмету,  которые  представлены  в
тематическом планировании в рабочих программах.

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её
изучения.  Оценочные  процедуры  подбираются  так,  чтобы  они  предусматривали
возможность  оценки  достижения  всей  совокупности  тематических  планируемых
результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для
коррекции учебного процесса и его индивидуализации.

Тематический  контроль  проводится  учителем  в  соответствии  с  поурочным
планированием. 

В график оценочных процедур, который разрабатывается два раз в учебный год,
вносятся только те формы тематического контроля, которые рассчитаны на выполнение
всеми обучающимися в классе одновременно и длительность которых составляет не менее
тридцати минут. График оценочных процедур на конкретный учебный год утверждается в
установленном  порядке,  является  приложением  к  данной  образовательной  программе
(Приложение  №2)  и  размещается  на  сайте  Школы  (https://shkolaborisovskaya-
r31.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/pdf24_merged.pdf ;  https://shkolaborisovskaya-
r31.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/_grafik_otsenochnyh_protsedur_2_polugodie.pdf )).
Как  составляющая  графика  оценочных  процедур  в  Школе  на  каждую  четверть
разрабатывается график  проведения  тематического  контроля, в  котором  по  датам
расписываются  контрольные  мероприятия,  запланированные  в  тематическом
планировании по каждому предмету учебного плана. График проведения тематического
контроля на конкретную четверть учебного года утверждается в установленном порядке и
является приложением к данной образовательной программе (Приложение №3).

Выставление отметок в журнал за данный вид контроля проводится в соответствии
с  поурочным  планированием,  особенности  заполнения  журнала  по  данному  вопросу
прописаны  в  локальном  нормативном  акте  –  Положении  об  электронном  классном
журнале.

В  текущей  и  тематической  оценке  используется  весь  арсенал  форм  и  методов
проверки  (устные  и  письменные  опросы,  практические  работы,  творческие  работы,
индивидуальные  и  групповые  формы,  само-  и  взаимооценка,  рефлексия,  листы
продвижения  и  др.)  с  учётом  особенностей  учебного  предмета  и  особенностей
контрольно-оценочной  деятельности  учителя.  Далее  приведены  наиболее
распространённые формы текущего и тематического контроля: 

формы текущего контроля формы тематического контроля
русский язык: устный опрос, письменный опрос,
диктант,  грамматическое  задание,  работа  в
тетрадях  на  печатной  основе,  тест,  сочинение,
изложение, терминологический диктант

русский язык: контрольная  работа,  контрольный
тест,  контрольное  сочинение,  контрольное
изложение

литературное  чтение: выразительное  чтение,
пересказ,  работа  в  тетрадях  на  печатной  основе,
тест, диалог/полилог, смысловое чтение

литературное  чтение: чтение  наизусть,
контрольная работа, проект

иностранный язык (английский): устный опрос,
диалог/полилог, чтение, словарный диктант, работа
в тетрадях на печатной основе, перевод текста, тест

иностранный  язык  (английский): чтение
наизусть,  контрольная  работа,  личное
письмо/открытка, монолог

https://shkolaborisovskaya-r31.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/_grafik_otsenochnyh_protsedur_2_polugodie.pdf
https://shkolaborisovskaya-r31.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/_grafik_otsenochnyh_protsedur_2_polugodie.pdf
https://shkolaborisovskaya-r31.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/pdf24_merged.pdf
https://shkolaborisovskaya-r31.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/pdf24_merged.pdf
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математика: устный  опрос,  устный  счет,
письменный опрос,  практическая работа,  решение
задач, тест, работа в тетрадях на печатной основе

математика: контрольная  работа,  контрольный
тест

окружающий  мир: устный  опрос,  письменный
опрос,  проекты,  практическая  работа,  работа  в
тетрадях на печатной основе

окружающий  мир: контрольная  работа,
контрольный тест, проект, лабораторная работа

изобразительное  искусство: опрос,  проект,
устный ответ

изобразительное искусство: выставка

музыка: устный  опрос,  письменный  опрос,  тест,
вокально хоровая работа

музыка: контрольный тест, концерт, музыкальная
викторина, творческая работа

технология: практическая  работа,  работа  в
тетрадях на печатной основе, тест, устный ответ

технология: проект, выставка, конкурс, творческая
работа

физическая культура: устный опрос, выполнение
упражнений,  соревнование,  участие в спортивных
играх

физическая  культура: выполнение  нормативных
показателей

В) Промежуточная аттестация
Освоение  образовательной  программы  начального  общего  образования

сопровождается  промежуточной аттестацией обучающихся.  В соответствии с  частью 1
статьи  58  федерального  закона  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»
формы  промежуточной  аттестации  определены  в  учебном  плане,  порядок  проведения
промежуточной  аттестации  регламентирован  локальным  нормативным  актом  –
Положением  о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации и об оценке образовательных достижений обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со второго класса, в
конце  каждого  учебного  периода  по  каждому  изучаемому  учебному  предмету.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результатов накопленной
оценки  и  результатов  выполнения  тематических  проверочных  работ  и  фиксируется  в
классном журнале.

Промежуточная  оценка,  фиксирующая  достижение  предметных  планируемых
результатов  и  универсальных  учебных  действий,  является  основанием  для  перевода
обучающихся в следующий класс (пункты 19.39 – 19.41 ФОП НОО).

Сроки  проведения  промежуточной  аттестации  отражаются  в  календарном  учебном
графике Школы.

Г) Итоговая оценка
Итоговая оценка является частью системы внутренней оценки и складывается из

результатов накопленной оценки и итоговой работы по учебному предмету (ФОП НОО п.
19.42). Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-
познавательные  и  учебно-практические  задачи,  построенные  на  основном  содержании
учебного предмета с учетом формируемых метапредметных действий.

На  каждого  выпускника  4  класса  готовится  характеристика.  Актуальная  форма
характеристики на конкретный учебный год утверждается ежегодно приказом по школе в
установленном порядке и является приложением к данной образовательной программе.

Характеристика готовится на основании:
 объективных  показателей  образовательных  достижений  обучающегося  на

уровне начального образования;
 портфолио обучающегося;
 экспертных  оценок  классного  руководителя  и  учителей,  обучавших  данного

ученика на уровне начального общего образования;
В характеристике выпускника:
 отмечаются  образовательные  достижения  обучающегося  по  освоению

личностных, метапредметных и предметных результатов;
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 даются  педагогические  рекомендации  по  выбору  индивидуальной
образовательной  траектории  на  уровне  основного  общего  образования  с  учетом
выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.

Решение о  переводе обучающегося  на  следующий  уровень  общего  образования
принимается  одновременно  с  рассмотрением  и  утверждением  на  заседании
педагогического совета школы характеристики обучающегося.

Д) Портфолио
Особой  формой  внутренней  оценки  является  портфолио.  Особенности

формирования, процедуры оценивания и другие положения определены в локальном акте
Школы – Положении о портфолио достижений учащегося ОГБОУ «Борисовская СОШ».

Е) Психолого-педагогическое наблюдение
Психолого-педагогическое  наблюдение  –  это  один  из  основных  методов,

используемых  в  педагогической  практике  для  оценивания  динамики  метапредметных
результатов  и  личностных  достижений  обучающихся,  определения  итоговой  оценки
образовательных результатов. 

При оценке метапредметных результатов и личностных достижений, обучающихся
реализуется комплексный подход через использование различных оценочных процедур и
контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения
и  другое),  проводимых  учителями,  педагогами-психологами,  учителями-логопедами,
социальными педагогами. Применяются разнообразные методы и формы оценки, взаимно
дополняющие друг друга: стандартизированные методики, анкеты, опросники, экспертная
оценка (листы наблюдения), проективные методики и другие диагностические средства. 

На уровне начального общего образования используются результаты психолого-
педагогической диагностики адаптации обучающихся к новым условиям деятельности в 1
классе (сентябрь – октябрь) и готовности обучающихся к переходу на уровень основного
общего образования в 4 классе (апрель-май). 

С  целью  определения  динамики  метапредметных  результатов  и  личностных
достижений  у  обучающихся,  показавших  в  стартовой  диагностике  низкий  уровень,
проводится промежуточное психолого-педагогическое наблюдение (январь – февраль).

Целью оценки личностных достижений, обучающихся является получение общего
представления  о  воспитательной  деятельности  Школы  и  ее  влиянии  на  коллектив
обучающихся.  При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических
норм  и  правил  взаимодействия  с  обучающимся  с  учетом  его  индивидуально-
психологических особенностей развития.

Личностные достижения обучающихся, освоивших ООП НОО Школы, включают
две группы результатов: 

 основы  российской  гражданской  идентичности,  ценностные  установки  и
социально значимые качества личности; 

 готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и обучению,
активное участие в социально значимой деятельности. 

Учитывая особенности групп личностных результатов,  педагогический работник
проводит только оценку следующих качеств: 

 наличие и характеристика мотива познания и учения; 
 наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать учебные

действия;
 способность осуществлять самоконтроль и самооценку. 
Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, интегрируются

с заданиями по оценке метапредметных регулятивных универсальных учебных действий. 
Оценка  метапредметных  результатов  осуществляется  через  оценку  достижения

планируемых результатов освоения ООП НОО Школы, которые отражают совокупность
познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 
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Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения
программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка  метапредметных  результатов  проводится  с  целью  определения
сформированности:  –  познавательных  универсальных  учебных  действий;  –
коммуникативных  универсальных  учебных  действий;  –  регулятивных  универсальных
учебных действий.

Критерии оценивания,  методики и сроки проведения психолого-педагогического
наблюдения  при  оценке  метапредметных  результатов  и  личностных  достижений
представлены в таблице:

группа результатов критерии оценивания методики
ответственные,
классы, сроки

проведения
Личностные результаты

Самоопределение
Внутренняя  позиция
школьника

 положительное  отношение
к школе;
 чувство
 необходимости учения;
 предпочтение уроков
«школьного» типа урокам
«дошкольного» типа; 
 адекватное
содержательное
представление о школе; 
 предпочтение  классных
коллективных  занятий
индивидуальным  занятиям
дома; 
 предпочтение социального
способа оценки своих знаний
–  отметки  –  дошкольным
способам  поощрения
(сладости, подарки)

Беседа о школе
(модифицированный
вариант) (авторы: Т.А.
Нежнова,  Д.Б.
Эльконин, А.Л. Венгер)

педагог- психолог
1 класс, октябрь

Самоидентификация и
самооценка 
а) когнитивный 
компонент

б) регулятивный 
компонент

 представленность в Я-
концепции социальной роли 
ученика;
 рефлексивность  как
адекватное  осознанное
представление о  качестве
хорошего ученика;
 осознание  своих
возможностей  в  учении  на
основе сравнения «Я» и
«хороший ученик»;
 осознание необходимости
самосовершенствовани я на
основе сравнения «Я» и
«хороший ученик»
 способность адекватно
судить  о  причинах  своего
успеха/неуспеха  в  учении,
связывая  успех с усилиями,
трудолюбием, старанием

Методика «Лесенка»

Модификация
методики
определения
самооценки (авторы:
Т.В. Дембо, С.Я.
Рубинштейн) 

Методика  выявления
характера  атрибуции
успеха/неуспеха

педагог-
психолог 
1 класс, октябрь 

4 класс, апрель

1 класс, октябрь
2-3 классы, сентябрь
4 класс, апрель

Смыслообразование:
мотивация (учебная  и
социальная)

а) сформированность 
познавательных мотивов:
 интерес к новому;
 интерес  к  способу
решения  и  общему  способу
действия;
б) сформированность 

Беседа о школе
(модифицированный
вариант) (авторы: Т.А.
Нежнова, Д.Б.
Эльконин, А.Л. Венгер)
Методика 

педагог-психолог 
1 класс, октябрь



30

социальных мотивов:
 стремление выполнять
социально-значимую и
социально оцениваемую
деятельность, быть  полезным
обществу;
в) сформированность учебных
мотивов:
 стремление к
самоизменению –
приобретению новых знаний и
умений

исследования учебной 
мотивации (автор М.Р.
Гинзбург)

Шкала выраженности 
учебно- 
познавательного 
интереса (наблюдение)

2-3 классы, сентябрь
4 класс, апрель

учитель 
1 класс, октябрь
2-3 классы, сентябрь
4 класс, апрель

Ценностная и
морально-этическая

ориентация

Сформированность:
 способности к  решению
моральных проблем на основе
децентрации;
 умения оценивать свои
поступки

Экспертная оценка
учителя уровня
сформированности у
обучающихся
ориентации на
выполнение
морально-
нравственных норм
(наблюдение)

учитель
1-4 классы, 
сентябрь-октябрь

Познавательные универсальные учебные действия
Универсальные 
логические действия

Сформированность 
мыслительных
операций:
 сравнение;
 анализ и синтез;
 классификация;
 обобщение

Комплекс методик
из  диагностического
альбома (авторы: Н.Я.
Семаго, М.М. Семаго) 

педагог-психолог
1 класс, октябрь 

Универсальные 
исследовательские 
действия

Сформированность 
универсальных 
исследовательских действий

Экспертная оценка
учителя  уровня
сформированности
универсальных
исследовательских
действий у
обучающихся
(наблюдение)

учитель
1-4 классы

Работа с информацией Способность работать с 
информацией

Экспертная  оценка
учителя  способности
обучающихся
работать  с
информацией
(наблюдение)

учитель
1-4 классы

Регулятивные универсальные учебные действия
Управление своей 
деятельностью

Сформированность  умений и
способностей:
 целеполагание;
 планирование;
 прогнозирование;
 контроль;
 коррекция;
 оценка;
 саморегуляция

Методика
«Выкладывание
узоров  из  кубиков»
(индивидуальная
диагностика)
Экспертная оценка
учителя умений
обучающихся
управлять своей
деятельностью
(наблюдение)

педагог-психолог 
1 класс, октябрь

учитель
1-4 классы

Коммуникативные универсальные учебные действия
Речевая деятельность Сформированность

компонентов речевого
развития:
 состояние 
звукопроизношения;
 фонетико- фонематическое 

Комплекс методик
логопедического
обследования

учитель-логопед 
1 класс, сентябрь, 
май
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восприятие;
 лексико- грамматическая 
сторона речи;
 -словарный запас
Состояние устной и
письменной речи

Комплекс методик
логопедического
обследования

учитель-логопед
2-4 классы, 
сентябрь, май

Общение Сформированность умений:
 воспринимать и
формулировать  суждения,
выражать  эмоции в
соответствии с  целями и
условиями  общения в
знакомой среде;
 умения проявлять
уважительное  отношение к
собеседнику, признавать
возможность  существования
разных точек зрения

Схема изучения
социально-
психологической
адаптации ребенка в
школе (экспертная
оценка учителя)
(автор  Э.М.
Александровская)

учитель
1 класс, октябрь

Совместная 
деятельность

Сформированность умений:
 принимать цель
совместной  деятельности,
коллективно строить действия
по ее достижению

Методика
«Рукавички» (автор
Г.А. Цукерман)

педагог-психолог 
1 класс, октябрь
2-3 классы, сентябрь
4 класс, май

Внешние процедуры системы оценки планируемых результатов
Внешние процедуры системы оценки планируемых результатов регламентируются

федеральными и региональными нормативными документами,  в  том числе проведение
независимой оценки качества образования, федеральных, региональных мониторингов. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 
урочной и внеурочной деятельности

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  НОО,  рабочие  программы  учебных
предметов обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП НОО.

Рабочие программы учебных предметов, курсов (в т.ч. внеурочной деятельности)
размещены  на  сайте  Школы  в  подразделе  «Образование»  раздела  «Сведения  об
образовательной  организации»
(https://shkolaborisovskaya-r31.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-
organizatsii/obrazovanie/). ОГБОУ «Борисовская СОШ» использует федеральные рабочие
программы по учебным предметам без внесения в них изменений. Рабочие программы
составляются в федеральном конструкторе рабочих программ (https  ://  edsoo  .  ru  /  konstruktor  -  
rabochih  -  programm  /  ).

По  учебному  плану  на  уровне  начального  общего  образования  ОГБОУ
«Борисовская СОШ» изучаются следующие предметы:

 Русский язык;
 Литературное чтение;
 Иностранный язык (английский);
 Математика;
 Окружающий мир;
 Основы религиозных культур и светской этики;
 Изобразительное искусство;
 Музыка;

https://edsoo.ru/konstruktor-rabochih-programm/
https://edsoo.ru/konstruktor-rabochih-programm/
https://shkolaborisovskaya-r31.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/
https://shkolaborisovskaya-r31.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/
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 Труд (технология);
 Физическая культура.
В  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом

начального  общего  образования  (п.  31.1)  рабочие  программы  учебных  предметов,
учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей обеспечивают
достижение  планируемых  результатов  освоения  программы  начального  общего
образования  и  разрабатываются  на  основе  требований  ФГОС  к  результатам  освоения
программы начального общего образования.

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

 пояснительную записку;
 содержание  учебного  предмета,  учебного  курса  (в  том  числе  внеурочной

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

числе внеурочной деятельности), учебного модуля;
 тематическое  планирование  с  указанием  количества  академических  часов,

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

 поурочное  планирование  с  указанием  количества  академических  часов  и
возможностью использования по этому уроку электронных (цифровых) образовательных
ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами;

 учебно-методические материалы;
 оценочные  материалы  для  проведения  текущей  и  промежуточной  аттестации

(приложение к поурочному планированию).
Рабочие  программы  учебных  курсов  внеурочной  деятельности  также  содержат

указание на форму проведения занятий.
Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной

деятельности), учебных модулей сформированы с учетом рабочей программы воспитания.
Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности

являются приложением к ООП НОО Школы (Приложение №4). 

2.2. Программа формирования УУД у обучающихся

2.2.1. Пояснительная записка
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного

стандарта  начального  общего  образования  обучающийся  при  освоении  программы
начального общего образования должен овладеть универсальными учебными действиями.

Универсальные учебные действия представляют собой три группы:
 универсальные  учебные  познавательные действия.  Овладение  системой

универсальных  учебных  познавательных  действий  обеспечивает  сформированность
когнитивных навыков у обучающихся;

 универсальные  учебные  коммуникативные действия.  Овладение  системой
универсальных  учебных  коммуникативных  действий  обеспечивает  сформированность
социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся;
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 универсальные  учебные  регулятивные действия.  Овладение  системой
универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование смысловых
установок  личности  (внутренняя  позиция  личности)  и  жизненных  навыков  личности
(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения).

Универсальные  учебные  действия  позволяют  решать  круг  задач  в  различных
предметных областях и являются результатами освоения обучающимися образовательной
программы начального общего образования.

Основной  целью программы  формирования  УУД  у  обучающихся  является
создание  системы  для  формирования  способности  обучающихся  на  практике
использовать  универсальные  учебные  действия,  составляющие  умение  овладевать
учебными знаково-символическими средствами.

Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  у  обучающихся
содержит:

 описание  взаимосвязи  универсальных  учебных  действий  с  содержанием
учебных предметов;

 характеристики  регулятивных,  познавательных,  коммуникативных
универсальных учебных действий обучающихся.

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся определяется
на этапе завершения ими освоения программы начального общего образования.

Цель  развития  обучающихся на  уровне  начального  общего  образования
реализуется через установление связи и взаимодействия между освоением предметного
содержания  обучения  и  достижениями  обучающегося  в  области  метапредметных
результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем:

 предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной
основой становления УУД;

 развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной
инициативной  поисково-исследовательской  деятельности  на  основе  применения
различных  интеллектуальных  процессов,  прежде  всего  теоретического  мышления,
связной  речи  и  воображения,  в  том  числе  в  условиях  дистанционного  обучения  (в
условиях  неконтактного  информационного  взаимодействия  с  субъектами
образовательного процесса);

 под  влиянием  УУД складывается  новый  стиль  познавательной  деятельности:
универсальность  как  качественная  характеристика  любого  учебного  действия  и
составляющих  его  операций,  что  позволяет  обучающемуся  использовать  освоенные
способы действий на любом предметном содержании, в том числе представленного в виде
экранных  (виртуальных)  моделей  изучаемых  объектов,  сюжетов,  процессов,  что
положительно отражается на качестве изучения учебных предметов;

 построение учебного процесса с учетом реализации цели формирования УУД
способствует  снижению  доли  репродуктивного  обучения,  создающего  риски,  которые
нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному
восприятию предметного содержания в условиях реального и виртуального представления
экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов.

2.2.2.  Описание  взаимосвязи  универсальных  учебных  действий  с
содержанием учебных предметов

Разработанные  по  всем  учебным  предметам  рабочие  программы  отражают
определенные в ФГОС НОО универсальные учебные действия: 

 как  часть  метапредметных  результатов  обучения  в  разделе  «Планируемые
результаты освоения учебного предмета на уровне начального общего образования»;

 в  соотнесении  с  предметными  результатами  по  основным разделам  и  темам
учебного содержания.



34

Представленные  ниже  взаимосвязи  УУД  с  содержанием  учебных  предметов
представлены по предметам, данные взаимосвязи служат основой при разработке рабочих
программ  по  отдельным  предметам,  курсам  (в  том  числе  внеурочной  деятельности),
модулям.

Русский язык
Познавательные универсальные учебные действия:
Базовые логические действия:
 устанавливать  основания  для  сравнения  слов,  относящихся  к  разным  частям

речи; устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к одной части речи, но
отличающихся грамматическими признаками;

 группировать слова на основании того, какой частью речи они являются;
 объединять  глаголы в  группы по  определённому признаку  (например,  время,

спряжение);
 объединять предложения по определённому признаку;
 классифицировать предложенные языковые единицы;
 устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам;
 ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределённая

форма, однородные члены предложения, сложное предложение) и соотносить понятие с
его краткой характеристикой 

Базовые исследовательские действия:
 сравнивать  несколько  вариантов  выполнения  заданий  по  русскому  языку,

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев);
 проводить  по  предложенному  алгоритму  различные  виды  анализа  (звуко-

буквенный, морфемный, морфологический, синтаксический);
 формулировать  выводы  и  подкреплять  их  доказательствами  на  основе

результатов  проведённого  наблюдения  за  языковым  материалом  (классификации,
сравнения, миниисследования);

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

 прогнозировать возможное развитие речевой ситуации 
Работа с информацией:
 выбирать  источник  получения  информации,  работать  со  словарями,

справочниками в поисках информации,  необходимой для решения учебнопрактической
задачи; находить дополнительную информацию, используя справочники и словари;

 распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах
самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её проверки;

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

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации 
Коммуникативные универсальные учебные действия:
Общение:
 воспринимать  и  формулировать  суждения,  выбирать  адекватные  языковые

средства  для  выражения  эмоций  в  соответствии  с  целями  и  условиями  общения  в
знакомой среде;

 строить  устное  высказывание  при  обосновании  правильности  написания,  при
обобщении результатов наблюдения за орфографическим материалом;

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);
 готовить небольшие публичные выступления;
 подбирать  иллюстративный  материал  (рисунки,  фото,  плакаты)  к  тексту

выступления 
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Регулятивные универсальные учебные действия:
Самоорганизация:
 самостоятельно  планировать  действия  по  решению  учебной  задачи  для

получения результата;
 выстраивать последовательность выбранных действий; предвидеть трудности и

возможные ошибки 
Самоконтроль:
 контролировать  процесс  и  результат  выполнения  задания,  корректировать

учебные действия для преодоления ошибок;
 находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины;
 адекватно принимать оценку своей работы; 
 оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой

вклад в неё
Совместная деятельность:
 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её

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

 ответственно выполнять свою часть работы;
 оценивать свой вклад в общий результат;
 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы,

планы, идеи.

Литературное чтение
В  результате  изучения  предмета  «Литературное  чтение»  в  начальной  школе  у

обучающихся будут сформированы познавательные универсальные учебные действия:
Базовые логические действия:
1) сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить

произведение  и  его  автора,  устанавливать  основания  для  сравнения  произведений,
устанавливать аналогии;

2) объединять произведения по жанру, авторской принадлежности;
3) определять  существенный  признак  для  классификации,  классифицировать

произведения по темам, жанрам и видам;
4) находить  закономерности  и  противоречия  при  анализе  сюжета  (композиции),

восстанавливать  нарушенную  последовательность  событий  (сюжета),  составлять
аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму;

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

6) устанавливать  причинно-следственные  связи  в  сюжете  фольклорного  и
художественного  текста,  при  составлении  плана,  пересказе  текста,  характеристике
поступков героев;

Базовые исследовательские действия:
1) определять  разрыв  между  реальным  и  желательным  состоянием  объекта

(ситуации) на основе предложенных учителем вопросов;
2) формулировать  с  помощью  учителя  цель,  планировать  изменения  объекта,

ситуации;
3) сравнивать  несколько  вариантов  решения  задачи,  выбирать  наиболее

подходящий (на основе предложенных критериев);
4) проводить  по  предложенному  плану  опыт,  несложное  исследование  по

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое,
причина – следствие);

5) формулировать  выводы  и  подкреплять  их  доказательствами  на  основе
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результатов проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования);
6) прогнозировать  возможное  развитие  процессов,  событий  и  их  последствия  в

аналогичных или сходных ситуациях;
Работа с информацией:
1) выбирать источник получения информации;
2) согласно  заданному  алгоритму  находить  в  предложенном  источнике

информацию, представленную в явном виде;
3) распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или

на основании предложенного учителем способа её проверки;
4) соблюдать  с  помощью  взрослых  (учителей,  родителей  (законных

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в сети
Интернет;

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

6) самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.
К  концу  обучения  в  начальной  школе  у  обучающегося  формируются

коммуникативные универсальные учебные действия:
Общение:
1) воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с

целями и условиями общения в знакомой среде;
2) проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения

диалога и дискуссии;
3) признавать возможность существования разных точек зрения;
4) корректно и аргументированно высказывать своё мнение;
5) строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
6) создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);
7) готовить небольшие публичные выступления;
8) подбирать  иллюстративный  материал  (рисунки,  фото,  плакаты)  к  тексту

выступления.
К  концу  обучения  в  начальной  школе  у  обучающегося  формируются

регулятивные универсальные учебные действия:
Самоорганизация:
1) планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
2) выстраивать последовательность выбранных действий;
3) самоконтроль:
4) устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;
5) корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.
Совместная деятельность:
1) формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом

участия  в  коллективных  задачах)  в  стандартной  (типовой)  ситуации  на  основе
предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;

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

3) проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
4) ответственно выполнять свою часть работы;
5) оценивать свой вклад в общий результат;
6) выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.

Иностранный язык (английский)
Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
Базовые логические действия:
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1) сравнивать  объекты,  устанавливать  основания  для  сравнения,  устанавливать
аналогии;

2) объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;
3) определять  существенный  признак  для  классификации,  классифицировать

предложенные объекты;
4) находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;
5) выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи

на основе предложенного алгоритма;
6) устанавливать  причинно-следственные  связи  в  ситуациях,  поддающихся

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы.

Базовые исследовательские действия:
1) определять  разрыв  между  реальным  и  желательным  состоянием  объекта

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

изменения объекта, ситуации;
3) сравнивать  несколько  вариантов  решения  задачи,  выбирать  наиболее

подходящий (на основе предложенных критериев);
4) проводить  по  предложенному  плану  опыт,  несложное  исследование  по

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть целое,
причина следствие);

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

6) прогнозировать  возможное  развитие  процессов,  событий  и  их  последствия  в
аналогичных или сходных ситуациях.

Работа с информацией:
1) выбирать источник получения информации;
2) согласно  заданному  алгоритму  находить  в  предложенном  источнике

информацию, представленную в явном виде;
3) распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или

на основании предложенного педагогическим работником способа её проверки;
4) соблюдать  с  помощью  взрослых  (педагогических  работников,  родителей

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной
безопасности при поиске информации в сети Интернет;

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

6) самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:
Общение:
1) воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с

целями и условиями общения в знакомой среде;
2) проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения

диалога и дискуссии;
3) признавать возможность существования разных точек зрения;
4) корректно и аргументированно высказывать своё мнение;
5) строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
6) создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);
7) готовить небольшие публичные выступления;
8) подбирать  иллюстративный  материал  (рисунки,  фото,  плакаты)  к  тексту

выступления.
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Совместная деятельность:
1) формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом

участия  в  коллективных  задачах)  в  стандартной  (типовой)  ситуации  на  основе
предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;

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

3) проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
4) ответственно выполнять свою часть работы;
5) оценивать свой вклад в общий результат;
6) выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:
Самоорганизация:
1) планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
2) выстраивать последовательность выбранных действий
Самоконтроль:
1) устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;
2) корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.

Математика
Универсальные познавательные учебные действия:
 ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в

высказываниях и рассуждениях;
 сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры),

записывать признак сравнения;
 выбирать  метод  решения  математической  задачи  (алгоритм  действия,  приём

вычисления, способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов);
 обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире;
 конструировать  геометрическую  фигуру,  обладающую  заданным  свойством

(отрезок заданной длины, ломаная определённой длины, квадрат с заданным периметром);
 классифицировать объекты по 1-2 выбранным признакам.
 составлять модель математической задачи, проверять её соответствие условиям

задачи;
 определять  с  помощью  цифровых  и  аналоговых  приборов:  массу  предмета

(электронные  и  гиревые  весы),  температуру  (градусник),  скорость  движения
транспортного  средства  (макет  спидометра),  вместимость  (с  помощью  измерительных
сосудов).

Работа с информацией:
 представлять информацию в разных формах;
 извлекать  и  интерпретировать  информацию,  представленную  в  таблице,  на

диаграмме;
 использовать  справочную  литературу  для  поиска  информации,  в  том  числе

Интернет (в условиях контролируемого выхода).
Универсальные коммуникативные учебные действия:
 использовать математическую терминологию для записи решения предметной

или практической задачи;
 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/ опровержения вывода,

гипотезы;
 конструировать, читать числовое выражение;
 описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии;
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 характеризовать  математические  объекты,  явления  и  события  с  помощью
изученных величин;

 составлять инструкцию, записывать рассуждение;
 инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок

в решении.
Универсальные регулятивные учебные действия:
 контролировать  правильность  и  полноту  выполнения  алгоритма

арифметического  действия,  решения  текстовой  задачи,  построения  геометрической
фигуры, измерения;

 самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений;
 находить,  исправлять,  прогнозировать  трудности  и  ошибки,  и  трудности  в

решении учебной задачи.
Совместная деятельность:
 участвовать  в  совместной  деятельности:  договариваться  о  способе  решения,

распределять  работу  между  членами  группы  (например,  в  случае  решения  задач,
требующих  перебора  большого  количества  вариантов),  согласовывать  мнения  в  ходе
поиска доказательств, выбора рационального способа;

 договариваться  с  одноклассниками  в  ходе  организации  проектной  работы  с
величинами (составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и веса покупки,
рост  и  вес  человека,  приближённая  оценка  расстояний  и  временных  интервалов;
взвешивание;  измерение  температуры  воздуха  и  воды),  геометрическими  фигурами
(выбор формы и деталей при конструировании,  расчёт и  разметка,  прикидка и  оценка
конечного результата).

Окружающий мир
Познавательные универсальные учебные действия:
 устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека;
 конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения

в среде обитания;
 моделировать  схемы  природных  объектов  (строение  почвы;  движение  реки,

форма поверхности);
 соотносить  объекты природы с  принадлежностью к  определённой природной

зоне;
 классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне;
 определять  разрыв  между  реальным  и  желательным  состоянием  объекта

(ситуации) на основе предложенных учителем вопросов 
Работа с информацией:
 использовать  умения  работать  с  информацией,  представленной  в  разных

формах;  оценивать  объективность  информации,  учитывать  правила  безопасного
использования электронных ресурсов школы;

 использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире
словари,  справочники,  энциклопедии,  в  том  числе  и  Интернет  (в  условиях
контролируемого выхода);

 на  основе  дополнительной  информации  делать  сообщения  (доклады)  на
предложенную тему, подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, таблицы,
диаграммы Коммуникативные универсальные учебные действия:

 ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг,
соотечественник,  берестяная  грамота,  первопечатник,  иконопись,  объект  всемирного
природного и культурного наследия;

 характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных
систем органов; объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма;
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 создавать  текст-рассуждение:  объяснять  вред  для  здоровья  и  самочувствия
организма вредных привычек;

 описывать  ситуации  проявления  нравственных  качеств  –  отзывчивости,
доброты, справедливости и др.;

 составлять  краткие  суждения  о  связях  и  зависимостях  в  природе  (на  основе
сезонных изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей);

 составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина РФ»;
 создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны

(в рамках изученного) 
Коммуникативные универсальные учебные действия:
 в  процессе  диалогов  задавать  вопросы,  высказывать  суждения,  оценивать

выступления участников;
 признавать  возможность  существования  разных  точек  зрения;  корректно  и

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты;
 соблюдать  правила  ведения  диалога  и  дискуссии;  проявлять  уважительное

отношение к собеседнику;
 использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о

природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей;
 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);
 конструировать  обобщения  и  выводы  на  основе  полученных  результатов

наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами;
 находить  ошибки  и  восстанавливать  деформированный  текст  об  изученных

объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни;
 готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст,

рисунки, фото, плакаты и др.) к тексту выступления 
Регулятивные универсальные учебные действия:
Самоорганизация:
 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по

решению учебной задачи;
 выстраивать последовательность выбранных действий и операций 
Самоконтроль:
 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;
 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать

свои действия при необходимости (с небольшой помощью учителя);
 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать

способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и
жизни 

Самооценка:
 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с

оценкой учителя;
 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости

корректировать их 
Совместная деятельность:
 понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной

(практической)  задачи;  активно  участвовать  в  формулировании  краткосрочных  и
долгосрочных  целей  совместной  деятельности  (на  основе  изученного  материала  по
окружающему миру);

 коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли,
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
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 выполнять  правила  совместной  деятельности:  справедливо  распределять  и
оценивать работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать
конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого;

 ответственно выполнять свою часть работы. 

Основы религиозных культур и светской этики
Познавательные УУД: 
 ориентироваться  в  понятиях,  отражающих  нравственные  ценности  общества:

мораль,  этика,  этикет,  справедливость,  гуманизм,  благотворительность,  а  также
используемых в разных религиях (в пределах изученного);

 использовать  разные  методы  получения  знаний  о  традиционных  религиях  и
светской этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

 применять  логические  действия  и  операции  для  решения  учебных  задач:
сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического
материала; 

 признавать  возможность  существования  разных  точек  зрения;  обосновывать
свои суждения, приводить убедительные доказательства; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
Работа с информацией: 
 воспроизводить  прослушанную (прочитанную) информацию,  подчёркивать  её

принадлежность к определённой религии и/или к гражданской этике; 
 использовать  разные  средства  для  получения  информации  в  соответствии  с

поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 
 находить  дополнительную  информацию  к  основному  учебному  материалу  в

разных  информационных  источниках,  в  том  числе  в  Интернете  (в  условиях
контролируемого входа); 

 анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках,
с помощью учителя, оценивать её объективность и правильность. 

Коммуникативные УУД: 
 использовать  смысловое  чтение  для  выделения  главной  мысли  религиозных

притч,  сказаний,  произведений  фольклора  и  художественной  литературы,  анализа  и
оценки жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого
этикета; 

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и
высказывать своё мнение;  проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом
особенностей участников общения; 

 создавать  небольшие  тексты-описания,  тексты-рассуждения  для  воссоздания,
анализа и оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и
светской этике.

Регулятивные УУД: 
 проявлять  самостоятельность,  инициативность,  организованность  в

осуществлении  учебной  деятельности  и  в  конкретных  жизненных  ситуациях;
контролировать состояние своего здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть
опасные для здоровья и жизни ситуации и способы их предупреждения; 

 проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на
нравственные  правила  и  нормы  современного  российского  общества;  проявлять
способность к сознательному самоограничению в поведении; 

 анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного
отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 

 выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям:
одобрять  нравственные  нормы  поведения;  осуждать  проявление  несправедливости,
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жадности, нечестности, зла; 
 проявлять  высокий  уровень  познавательной  мотивации,  интерес  к  предмету,

желание больше узнать о других религиях и правилах – светской этики и этикета. 
Совместная деятельность: 
 выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам,

корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей
работе, объективно их оценивать; 

 владеть  умениями  совместной  деятельности:  подчиняться,  договариваться,
руководить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

 готовить  индивидуально,  в  парах,  в  группах  сообщения  по  изученному  и
дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видео-презентацией.

Изобразительное искусство
Овладение универсальными познавательными действиями
Пространственные представления и сенсорные способности:
 характеризовать форму предмета, конструкции;
 выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе;
 сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям;
 находить  ассоциативные связи  между  визуальными образами  разных форм и

предметов;
 сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции;
 анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов

между собой;
 обобщать форму составной конструкции;
 выявлять  и  анализировать  ритмические  отношения  в  пространстве  и  в

изображении (визуальном образе) на установленных основаниях;
 абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции;
 соотносить  тональные  отношения  (тёмное  –  светлое)  в  пространственных  и

плоскостных объектах;
 выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в

пространственной среде и плоскостном изображении.
Базовые логические и исследовательские действия:
 проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения

выразительных свойств различных художественных материалов;
 проявлять  творческие  экспериментальные  действия  в  процессе

самостоятельного выполнения художественных заданий; проявлять исследовательские и
аналитические  действия  на  основе  определённых  учебных  установок  в  процессе
восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского
художественного творчества;

 использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов
и состояния природы, предметного мира человека, городской среды;

 анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы
и предметно-пространственную среду жизни человека;

 формулировать  выводы,  соответствующие  эстетическим,  аналитическим  и
другим учебным установкам по результатам проведённого наблюдения;

 использовать  знаково-символические  средства  для  составления  орнаментов  и
декоративных композиций;

 классифицировать  произведения  искусства  по  видам  и,  соответственно,  по
назначению в жизни людей;

 классифицировать  произведения  изобразительного  искусства  по  жанрам  в
качестве инструмента анализа содержания произведений;
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 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания.
Работа с информацией:
 использовать электронные образовательные ресурсы;
 уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями;
 выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета,

цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги;
 анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию,

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах;
 самостоятельно  готовить  информацию  на  заданную  или  выбранную  тему  и

представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях;
 осуществлять  виртуальные  путешествия  по  архитектурным  памятникам,  в

отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на
основе установок и квестов, предложенных учителем;

 соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет.

Овладение универсальными коммуникативными действиями
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 
 понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного (автор

– зритель), между поколениями, между народами;
 вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и
корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления;

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и
учёта интересов в процессе совместной художественной деятельности;

 демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного
или исследовательского опыта;

 анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их
содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем;

 признавать  своё  и  чужое  право  на  ошибку,  развивать  свои  способности
сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей;

 взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать
цель  совместной деятельности  и  строить  действия  по  её  достижению,  договариваться,
выполнять  поручения,  подчиняться,  ответственно  относиться  к  своей  задаче  по
достижению общего результата.

Овладение универсальными регулятивными действиями
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:
 внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем;
 соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания;
 уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя

порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам;
 соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять

контроль своей деятельности в процессе достижения результата.

Музыка
Овладение универсальными познавательными действиями
Базовые логические действия:
 сравнивать  музыкальные  звуки,  звуковые  сочетания,  произведения,  жанры;

устанавливать основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по
определённому признаку;

 определять  существенный  признак  для  классификации,  классифицировать
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предложенные  объекты  (музыкальные  инструменты,  элементы  музыкального  языка,
произведения, исполнительские составы и др.);

 находить  закономерности  и  противоречия  в  рассматриваемых  явлениях
музыкального  искусства,  сведениях  и  наблюдениях  за  звучащим  музыкальным
материалом на основе предложенного учителем алгоритма;

 выявлять  недостаток  информации,  в  том  числе  слуховой,  акустической  для
решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма;

 устанавливать  причинно-следственные  связи  в  ситуациях  музыкального
восприятия и исполнения, делать выводы.

Базовые исследовательские действия:
 на  основе  предложенных  учителем  вопросов  определять  разрыв  между

реальным и желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении
собственных музыкально-исполнительских навыков;

 с  помощью  учителя  формулировать  цель  выполнения  вокальных и  слуховых
упражнений,  планировать  изменения  результатов  своей  музыкальной  деятельности,
ситуации совместного музицирования;

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

 проводить  по  предложенному  плану  опыт,  несложное  исследование  по
установлению особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами
и явлениями (часть – целое, причина – следствие);

 формулировать  выводы  и  подкреплять  их  доказательствами  на  основе
результатов  проведённого  наблюдения  (в  том  числе  в  форме  двигательного
моделирования, звукового эксперимента, классификации, сравнения, исследования);

 прогнозировать  возможное  развитие  музыкального  процесса,  эволюции
культурных явлений в различных условиях.

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 учителем способа её проверки;
 соблюдать  с  помощью  взрослых  (учителей,  родителей  (законных

представителей)  обучающихся)  правила  информационной  безопасности  при  поиске
информации в сети Интернет;

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

 анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному
учителем алгоритму;

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.
Овладение универсальными коммуникативными действиями
Невербальная коммуникация:
 воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться

понять эмоционально-образное содержание музыкального высказывания;
 выступать  перед  публикой  в  качестве  исполнителя  музыки  (соло  или  в

коллективе);
 передавать  в  собственном  исполнении  музыки  художественное  содержание,

выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению;
 осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи,

понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении.
Вербальная коммуникация:
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 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с
целями и условиями общения в знакомой среде;

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения
диалога и дискуссии;

 признавать возможность существования разных точек зрения;
 корректно и аргументированно высказывать своё мнение;
 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);
 готовить небольшие публичные выступления;
 подбирать  иллюстративный  материал  (рисунки,  фото,  плакаты)  к  тексту

выступления.
Совместная деятельность (сотрудничество):
 стремиться  к  объединению  усилий,  эмоциональной  эмпатии  в  ситуациях

совместного восприятия, исполнения музыки;
 переключаться  между  различными  формами  коллективной,  групповой  и

индивидуальной  работы  при  решении  конкретной  проблемы,  выбирать  наиболее
эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи;

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом
участия  в  коллективных  задачах)  в  стандартной  (типовой)  ситуации  на  основе
предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её
достижению:  распределять  роли,  договариваться,  обсуждать  процесс  и  результат
совместной  работы;  проявлять  готовность  руководить,  выполнять  поручения,
подчиняться;

 ответственно  выполнять  свою  часть  работы;  оценивать  свой  вклад  в  общий
результат;

 выполнять  совместные  проектные,  творческие  задания  с  опорой  на
предложенные образцы.

Овладение универсальными регулятивными действиями
Самоорганизация:
 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
 выстраивать последовательность выбранных действий.
Самоконтроль:
 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;
 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.

Труд (технология)
Познавательные УУД:
 ориентироваться  в  терминах  и  понятиях,  используемых  в  технологии  (в

пределах  изученного),  использовать  изученную  терминологию  в  своих  устных  и
письменных высказываниях;

 осуществлять  анализ  объектов  и  изделий  с  выделением  существенных  и
несущественных признаков;

 сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия;
 делать обобщения (технико-технологического и  декоративно-художественного

характера) по изучаемой тематике;
 использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической

творческой деятельности;
 комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий

в  соответствии  с  технической,  технологической  или  декоративно-художественной
задачей;
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 понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов
и законов природы,  доступного исторического и  современного опыта технологической
деятельности.

Работа с информацией:
 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в

других информационных источниках;
 осуществлять  поиск  необходимой  для  выполнения  работы  информации  в

учебнике и других доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с
решаемой задачей;

 анализировать и  использовать  знаково-символические средства  представления
информации для решения задач в  умственной и материализованной форме;  выполнять
действия моделирования, работать с моделями;

 использовать  средства  информационно-коммуникационных  технологий  для
решения  учебных  и  практических  задач  (в  том  числе  Интернет  с  контролируемым
выходом),  оценивать  объективность  информации и возможности её  использования для
решения конкретных учебных задач.

Коммуникативные УУД:
 объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия;
 создавать  тексты-описания  на  основе  наблюдений  (рассматривания)  изделий

декоративно-прикладного искусства народов России;
 вступать  в  диалог,  задавать  собеседнику  вопросы,  использовать  реплики-

уточнения и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно
их излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге;

 строить  рассуждения  о  связях  природного  и  предметного  мира,  простые
суждения (небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания.

Регулятивные УУД:
 рационально  организовывать  свою  работу  (подготовка  рабочего  места,

поддержание и наведение порядка, уборка после работы);
 выполнять правила безопасности труда при выполнении работы;
 планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью;
 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями

и их результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов;
 выполнять  действия  контроля  и  оценки;  вносить  необходимые  коррективы в

действие  после  его  завершения  на  основе  его  оценки  и  учёта  характера  сделанных
ошибок;

 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы.
Совместная деятельность:
 организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу

в группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера
и подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество;

 проявлять  интерес  к  работе  товарищей;  в  доброжелательной  форме
комментировать  и  оценивать  их  достижения,  высказывать  свои  предложения  и
пожелания; оказывать при необходимости помощь;

 понимать  особенности  проектной  деятельности,  выдвигать  несложные  идеи
решений  предлагаемых  проектных  заданий,  мысленно  создавать  конструктивный
замысел,  осуществлять  выбор  средств  и  способов  для  его  практического  воплощения;
предъявлять аргументы для защиты продукта проектной деятельности.

Физическая культура
По окончании первого года обучения учащиеся научатся:
Познавательные УУД:
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 находить  общие  и  отличительные  признаки  в  передвижениях  человека  и
животных;

 устанавливать  связь  между  бытовыми  движениями  древних  людей  и
физическими упражнениями из современных видов спорта; 

 сравнивать  способы  передвижения  ходьбой  и  бегом,  находить  между  ними
общие и отличительные признаки; 

 выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные
причины её нарушений; 

Коммуникативные УУД: 
 воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные

положения; 
 высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой,

оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья; 
 управлять  эмоциями  во  время  занятий  физической  культурой  и  проведения

подвижных игр, соблюдать правила поведения и положительно относиться к замечаниям
других учащихся и учителя; 

 обсуждать  правила  проведения  подвижных  игр,  обосновывать  объективность
определения победителей; 

Регулятивные УУД:
 выполнять  комплексы  физкультминуток,  утренней  зарядки,  упражнений  по

профилактике нарушения и коррекции осанки; 
 выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и

развитию физических качеств;
 проявлять  уважительное  отношение  к  участникам  совместной  игровой  и

соревновательной деятельности.
По окончании второго года обучения учащиеся научатся:
Познавательные УУД:
 характеризовать понятие «физические качества», называть физические
 понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья;
 выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических

качеств, приводить примеры и демонстрировать их выполнение; 
 обобщать  знания,  полученные  в  практической  деятельности,  составлять

индивидуальные  комплексы  упражнений  физкультминуток  и  утренней  зарядки,
упражнений на профилактику нарушения осанки;

 вести  наблюдения  за  изменениями  показателей  физического  развития  и
физических качеств, проводить процедуры их измерения;

Коммуникативные УУД: 
 объяснять  назначение  упражнений  утренней  зарядки,  приводить

соответствующие  примеры  её  положительного  влияния  на  организм  школьников  (в
пределах изученного);

 исполнять  роль  капитана  и  судьи  в  подвижных  играх,  аргументированно
высказывать суждения о своих действиях и принятых решениях; 

 делать  небольшие  сообщения  по  истории  возникновения  подвижных  игр  и
спортивных соревнований, планированию режима дня, способам измерения показателей
физического развития и физической подготовленности; 

Регулятивные УУД:
 соблюдать  правила  поведения  на  уроках  физической  культуры  с  учётом  их

учебного  содержания,  находить  в  них  различия  (легкоатлетические,  гимнастические  и
игровые уроки, занятия лыжной и плавательной подготовкой); 

 выполнять  учебные  задания  по  освоению  новых  физических  упражнений  и
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развитию физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя; 
 взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий,

соблюдать культуру общения и уважительного обращения к другим учащимся;
 контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр,

проявлять эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок. 
По окончании третьего года обучения учащиеся научатся:
Познавательные УУД:
 понимать историческую связь развития физических упражнений с  трудовыми

действиями, приводить примеры упражнений древних людей в современных спортивных
соревнованиях; 

 объяснять  понятие  «дозировка  нагрузки»,  правильно  применять  способы  её
регулирования на занятиях физической культурой; 

 понимать  влияние  дыхательной и  зрительной гимнастики на  предупреждение
развития утомления при выполнении физических и умственных нагрузок; 

 обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правила
поведения на уроках физической культуры, проводить закаливающие процедуры, занятия
по предупреждению нарушения осанки; 

 вести  наблюдения  за  динамикой  показателей  физического  развития  и
физических  качеств  в  течение  учебного  года,  определять  их  приросты  по  учебным
четвертям (триместрам);

Коммуникативные УУД: 
 организовывать  совместные  подвижные  игры,  принимать  в них  активное

участие с соблюдением правил и норм этического поведения; 
 правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов

деятельности во время совместного выполнения учебных заданий; 
 активно  участвовать  в  обсуждении  учебных  заданий,  анализе  выполнения

физических упражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта; 
 делать  небольшие  сообщения  по  результатам  выполнения  учебных  заданий,

организации и проведения самостоятельных занятий физической культурой;
Регулятивные УУД:
 контролировать  выполнение  физических  упражнений,  корректировать  их  на

основе сравнения с заданными образцами; 
 взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности,

контролировать соответствие выполнения игровых действий правилам подвижных игр; 
 оценивать  сложность  возникающих игровых задач,  предлагать  их совместное

коллективное решение. 
По окончанию четвёртого года обучения учащиеся научатся:
Пзнавательные УУД:
 сравнивать  показатели  индивидуального  физического  развития  и  физической

подготовленности  с  возрастными  стандартами,  находить  общие  и  отличительные
особенности; 

 выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов,
приводить примеры физических упражнений по их устранению; 

 объединять  физические  упражнения  по  их  целевому  предназначению:  на
профилактику нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости; 

Коммуникативные УУД: 
 взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее изученный

материал и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога;
 использовать  специальные  термины  и  понятия  в  общении  с учителем  и

учащимися, применять термины при обучении новым физическим упражнениям, развитии
физических качеств;
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 оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой; 
Регулятивные УУД:
 выполнять  указания  учителя,  проявлять  активность  и  самостоятельность  при

выполнении учебных заданий; 
 самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учётом

собственных интересов; 
 оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление

к развитию физических качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

Курсы внеурочной деятельности
Рабочие  программы  курсов  внеурочной  деятельности  содержат

конкретизированные  требования  к  формированию  УУД  на  основе  общих  требований,
отраженных в стандартах. 

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

аналогии;
 определять  существенный  признак  для  классификации,  классифицировать

предложенные объекты;
 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;
 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;
 соблюдать  с  помощью  взрослых  (педагогических  работников,  родителей

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной
безопасности при поиске информации в сети Интернет;
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 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:
 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
 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;

 ответственно выполнять свою часть работы;
 оценивать свой вклад в общий результат;
 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее

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

 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.

2.2.3. Характеристика универсальных учебных действий
Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность

операций, участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся:
 методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в

виде виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные
опыты и эксперименты; измерения и др.);

 логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация);
 работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе

графических  (таблицы,  диаграммы,  инфограммы,  схемы),  аудио-  и  видеоформатах
(возможно на экране).

Познавательные  универсальные  учебные  действия  становятся  предпосылкой
формирования способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию.

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для
формирования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с
окружающим миром:  средой обитания,  членами  многонационального  поликультурного
общества  разного  возраста,  представителями  разных  социальных  групп,  в  том  числе
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представленного  (на  экране)  в  виде  виртуального  отображения  реальной
действительности,  и  даже  с  самим  собой.  Коммуникативные  универсальные  учебные
действия целесообразно формировать в цифровой образовательной среде класса, школы.
В  соответствии  с  ФГОС  НОО  коммуникативные  УУД  характеризуются  четырьмя
группами учебных операций, обеспечивающих:

 смысловое чтение текстов разных жанров,  типов,  назначений;  аналитическую
текстовую деятельность с ними;

 успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами
образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе
в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия;

 успешную  продуктивно-творческую  деятельность  (самостоятельное  создание
текстов разного типа – описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение
экранных  (виртуальных)  объектов  учебного,  художественного,  бытового  назначения
(самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление);

 результативное  взаимодействие  с  участниками  совместной  деятельности
(высказывание  собственного  мнения,  учёт  суждений  других  собеседников,  умение
договариваться,  уступать,  вырабатывать общую точку зрения),  в том числе в условиях
использования технологий неконтактного информационного взаимодействия.

Регулятивные  универсальные  учебные  действия есть  совокупность  учебных
операций,  обеспечивающих  становление  рефлексивных  качеств  субъекта  учебной
деятельности (в начальной школе их формирование осуществляется на пропедевтическом
уровне). В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций:

 принимать и удерживать учебную задачу;
 планировать её решение;
 контролировать полученный результат деятельности;
 контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу;
 предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной

задачи;
 корректировать при необходимости процесс деятельности. 
Важной  составляющей  регулятивных  УУД  являются  операции,  определяющие

способность  обучающегося  к  волевым  усилиям  в  процессе  коллективной  и  (или)
совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению
конфликтов,  в  том  числе  в  условиях  использования  технологий  неконтактного
информационного взаимодействия.

В  федеральных  рабочих  программах  учебных  предметов  требования  и
планируемые результаты совместной деятельности выделены в специальный раздел, что
позволяет учителю осознать, что способность к результативной совместной деятельности
строится на двух феноменах, участие которых обеспечивает ее успешность:

 знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться,
рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в условиях использования
технологий неконтактного информационного взаимодействия;

 волевые  регулятивные  умения  (подчиняться,  уступать,  объективно  оценивать
вклад свой и других в результат общего труда и другие).

2.2.4. Механизм конструирования образовательного процесса
Механизмом  конструирования  образовательного  процесса являются  следующие

методические позиции.
Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки

зрения  УУД  и  устанавливает  те  содержательные  линии,  которые  в  особой  мере
способствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому
учебному предмету предусматривается включение заданий, выполнение которых требует
применения  определенного  познавательного,  коммуникативного  или  регулятивного
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универсального действия. Соответствующий вклад в формирование УУД можно выделить
в содержании каждого учебного предмета.

Таким образом,  на  первом этапе формирования  УУД определяются  приоритеты
учебных предметов для формирования качества универсальности на данном предметном
содержании.

На  втором  этапе  подключаются  другие  учебные  предметы,  педагогический
работник предлагает задания, требующие применения учебного действия или операций на
разном предметном содержании.

Третий  этап  характеризуется  устойчивостью  УУД,  то  есть  использования  его
независимо  от  предметного  содержания.  У  обучающегося  начинает  формироваться
обобщенное видение учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на
конкретное  содержание.  Например,  «наблюдать  –  значит...»,  «сравнение  –  это...»,
«контролировать – значит...» и другое.

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность (независимость
от конкретного содержания) как свойство учебного действия сформировалась.

Педагогический работник использует виды деятельности, которые в особой мере
провоцируют  применение  универсальных  действий:  поисковая,  в  том  числе  с
использованием  электронных  образовательных  и  информационных  ресурсов
информационно-телекомуникационной  сети  «Интернет»,  исследовательская,  творческая
деятельность, в том числе с использованием экранных моделей изучаемых объектов или
процессов, что позволяет отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при
котором главным методом обучения является  образец,  предъявляемый обучающимся в
готовом виде.  В этом случае задача обучающегося – запомнить образец и каждый раз
вспоминать  его  при  решении  учебной  задачи.  В  таких  условиях  изучения  учебных
предметов  универсальные  действия,  требующие  мыслительных  операций,  актуальных
коммуникативных умений,  планирования  и  контроля  своей  деятельности,  не  являются
востребованными,  так  как  использование  готового  образца  опирается  только  на
восприятие и память.

Поисковая  и  исследовательская  деятельность  развивают  способность
обучающегося к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в
точках  зрения.  Поисковая  и  исследовательская  деятельность  может  осуществляться  с
использованием  информационных  банков,  содержащих  различные  экранные
(виртуальные)  объекты  (учебного  или  игрового,  бытового  назначения),  в  том  числе  в
условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия.

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов
действительности  на  уроках  окружающего  мира  организуются  наблюдения  в
естественных  природных  условиях.  Наблюдения  можно  организовать  в  условиях
экранного  (виртуального)  представления  разных  объектов,  сюжетов,  процессов,
отображающих реальную действительность, которую невозможно предоставить ученику в
условиях  образовательной  организации  (объекты  природы,  художественные
визуализации, технологические процессы и другие).

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых
строится  аналитическая  текстовая  деятельность.  Учебные  диалоги,  в  том  числе  с
представленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать
гипотезы,  строить  рассуждения,  сравнивать  доказательства,  формулировать  обобщения
практически на любом предметном содержании.

Эта  работа  проводится  учителем систематически и  на  уроках по всем учебным
предметам, универсальность учебного действия формируется успешно и быстро.

Педагогический  работник  применяет  систему  заданий,  формирующих
операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий – создание алгоритма
решения учебной задачи, выбор соответствующего способа действия. На первых этапах
указанная  работа  организуется  коллективно,  выстраиваются  пошаговые  операции,
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постепенно обучающиеся учатся выполнять их самостоятельно.  При этом очень важно
соблюдать  последовательность  этапов  формирования  алгоритма:  построение
последовательности шагов на конкретном предметном содержании; проговаривание их во
внешней речи; постепенный переход на новый уровень - построение способа действий на
любом предметном содержании и с подключением внутренней речи.

При этом изменяется и процесс контроля:
 от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным

аналитическим оценкам;
 выполняющий задание  осваивает  два  вида  контроля –  результата  и  процесса

деятельности;
 развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также

предвидеть  возможные  трудности  и  ошибки.  При  этом  возможно  реализовать
автоматизацию  контроля  с  диагностикой  ошибок  обучающегося  и  с  соответствующей
методической поддержкой исправления самим обучающимся своих ошибок.

Описанная  технология  обучения  в  рамках  совместно-распределительной
деятельности развивает способность обучающихся работать не только в типовых учебных
ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях.

Сравнение  как  УУД состоит  из  следующих  операций:  нахождение  различий
сравниваемых  предметов  (объектов,  явлений);  определение  их  сходства,  тождества,
похожести; определение индивидуальности, специфических черт объекта. Для повышения
мотивации обучения обучающемуся предлагается новый вид деятельности (возможный
только  в  условиях  экранного  представления  объектов,  явлений)  -  выбирать  (из
информационного  банка)  экранные  (виртуальные)  модели  изучаемых  предметов
(объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или
похожести с другими.

Классификация как УУД включает:  анализ свойств объектов,  которые подлежат
классификации; сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние
(несущественные)  и  главные  (существенные)  свойства;  выделение  общих  главных
(существенных)  признаков  всех  имеющихся  объектов;  разбиение  объектов  на  группы
(типы) по общему главному (существенному) признаку. Обучающемуся предлагается (в
условиях экранного представления моделей объектов) большее их количество в отличие
от реальных условий, для анализа свойств объектов, которые подлежат классификации
(типизации),  для  сравнения  выделенных  свойств  экранных  (виртуальных)  моделей
изучаемых  объектов  с  целью  их  дифференциации.  При  этом  возможна  фиксация
деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов
работы.

Обобщение  как  УУД включает  следующие  операции:  сравнение  предметов
(объектов,  явлений,  понятий)  и  выделение  их  общих  признаков;  анализ  выделенных
признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) существенных признаков
(свойств); игнорирование индивидуальных и (или) особенных свойств каждого предмета;
сокращенная  сжатая  формулировка  общего  главного  существенного  признака  всех
анализируемых  предметов.  Обучающемуся  предлагается  (в  условиях  экранного
представления моделей объектов) большее их количество в отличие от реальных условий,
для сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При этом
возможна  фиксация  деятельности  обучающегося  в  электронном  формате  для
рассмотрения учителем итогов работы.

Систематическая  работа  обучающегося с  заданиями,  требующими  применения
одинаковых  способов  действий  на  различном  предметном  содержании,  формирует  у
обучающихся четкое представление об их универсальных свойствах, то есть возможность
обобщенной характеристики сущности универсального действия.

Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе завершения ими
освоения  программы  начального  общего  образования. Полученные  результаты  не
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подлежат  балльной  оценке,  так  как  в  соответствии  с  закономерностями  контрольно-
оценочной  деятельности  балльной  оценкой  (отметкой)  оценивается  результат,  а  не
процесс  деятельности.  В  задачу  педагогического  работника  входит  проанализировать
вместе с обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности.

В  рабочих  программах  учебных  предметов  содержание  метапредметных
достижений обучения представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится
по классам. В каждом классе каждого учебного предмета представлен возможный вариант
содержания всех групп УУД по каждому году обучения на уровне начального общего
образования.  В 1 и 2 классах определен пропедевтический уровень овладения УУД, и
только к концу второго года обучения появляются признаки универсальности.

В рабочих программах учебных предметов содержание УУД представлено также в
разделе «Планируемые результаты обучения». Познавательные УУД включают перечень
базовых  логических  действий;  базовых  исследовательских  действий;  работу  с
информацией. Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного
диалога, действия, связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также
УУД,  обеспечивающие  монологические  формы  речи  (описание,  рассуждение,
повествование).  Регулятивные  УУД  включают  перечень  действий  саморегуляции,
самоконтроля и самооценки. Отдельный раздел «Совместная деятельность» интегрирует
коммуникативные  и  регулятивные  действия,  необходимые  для  успешной  совместной
деятельности.

2.3. Рабочая программа воспитания
2.3.1. Пояснительная записка

Программа  является  методическим  документом,  определяющим  комплекс
основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в Школе, разработана с
учётом федеральной рабочей программы воспитания.

Программа воспитания основывается на единстве и преемственности
образовательного процесса на всех уровнях общего образования.

Программа воспитания:
 предназначена для планирования и организации системной воспитательной

деятельности; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов
управления Школой, в том числе советов обучающихся, советов  родителей (законных
представителей);

 реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой
совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, социальными
институтами воспитания;

 предусматривает  приобщение  обучающихся  к  российским  традиционным
духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам
поведения, принятым  в  российском  обществе  на  основе  российских  базовых
конституционных норм и ценностей;

 предусматривает  историческое  просвещение,  формирование  российской
культурной и гражданской идентичности обучающихся.

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный,
организационный. Приложение – календарный план воспитательной работы.

2.3.2. Целевой раздел
Содержание воспитания обучающихся в Школе определяется содержанием

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые
закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют
инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный  компонент
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содержания воспитания обучающихся  включает  духовно-нравственные  ценности
культуры, традиционных религий народов России.

Воспитательная деятельность в Школе планируется и осуществляется в
соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания.
Приоритетной  задачей  Российской  Федерации  в  сфере  воспитания  детей  является
развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные
духовные ценности,  обладающей  актуальными  знаниями  и  умениями,  способной
реализовать  свой потенциал  в  условиях  современного  общества,  готовой  к  мирному
созиданию и защите Родины.

Цель и задачи воспитания
В  соответствии  с  Концепцией  духовно-нравственного  воспитания  российских

школьников,  современный  национальный  идеал  личности,  воспитанной  в  новой
российской  общеобразовательной  школе,  –  это  высоконравственный,  творческий,
компетентный  гражданин  России,  принимающий  судьбу  Отечества  как  свою  личную,
осознающей  ответственность  за  настоящее  и  будущее  своей  страны,  укорененный  в
духовных и культурных традициях российского народа. 

Исходя  из  этого  воспитательного  идеала,  а  также  основываясь  на  базовых  для
нашего  общества  ценностях  (таких  как  семья,  труд,  отечество,  природа,  мир,  знания,
культура,  здоровье,  человек)  формулируется  общая  цель  воспитания в  школе  –
личностное развитие школьников, проявляющееся:

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе
этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

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

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

Данная  цель  ориентирует  педагогов  не  на  обеспечение  соответствия  личности
ребенка  единому  стандарту,  а  на  обеспечение  позитивной  динамики  развития  его
личности.

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям
школьников  позволяет  выделить  в  ней  следующие  целевые  приоритеты,
соответствующие трем уровням общего образования:

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего
образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для
усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций
того общества, в котором они живут. 

Выделение  данного  приоритета  связано  с  особенностями  детей  младшего
школьного  возраста:  с  их  потребностью  самоутвердиться  в  своем  новом  социальном
статусе  –  статусе  школьника,  то  есть  научиться  соответствовать  предъявляемым  к
носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы
и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и
традиции  поведения  школьника.  Знание  их  станет  базой  для  развития  социально
значимых отношений  школьников  и  накопления  ими  опыта  осуществления  социально
значимых  дел  и  в  дальнейшем, в  подростковом  и  юношеском  возрасте.  К  наиболее
важным из них относятся следующие: 

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой),
внуком (внучкой);  уважать старших и заботиться о младших членах семьи;  выполнять
посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;

 быть  трудолюбивым,  следуя  принципу  «делу  – время,  потехе  – час»  как  в
учебных занятиях, так и в домашних делах;
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 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, водоёмы);

 проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные
вопросы, не прибегая к силе; 

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 
 уметь  сопереживать,  проявлять  сострадание  к  попавшим  в  беду;  стремиться

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать
слабых,  по  мере  возможности  помогать  нуждающимся  в  этом  людям;  уважительно
относиться  к  людям  иной  национальной  или  религиозной  принадлежности,  иного
имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то
непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу,
отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.

 Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание
важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста,  поскольку
облегчает  его  вхождение  в  широкий социальный мир,  в  открывающуюся ему систему
общественных отношений. 

2.  В  воспитании  детей  подросткового  возраста  (уровень  основного  общего
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития
социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека,

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в
завтрашнем дне; 

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек
вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую
нужно оберегать; 

 к  природе  как  источнику  жизни  на  Земле,  основе  самого  ее  существования,
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

 к  миру  как  главному  принципу  человеческого  общежития,  условию  крепкой
дружбы,  налаживания  отношений  с  коллегами  по  работе  в  будущем  и  создания
благоприятного микроклимата в своей собственной семье;

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека,
как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство,
театр, творческое самовыражение;

 к  здоровью  как  залогу  долгой  и  активной  жизни  человека,  его  хорошего
настроения и оптимистичного взгляда на мир;

 к  окружающим  людям  как  безусловной  и  абсолютной  ценности,  как
равноправным  социальным  партнерам,  с  которыми  необходимо  выстраивать
доброжелательные  и  взаимоподдерживающие  отношения,  дающие  человеку  радость
общения и позволяющие избегать чувства одиночества;

 к  самим  себе  как  хозяевам  своей  судьбы,  самоопределяющимся  и
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 
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Данный  ценностный  аспект  человеческой  жизни  чрезвычайно  важен  для
личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его
жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета
в  воспитании  школьников,  обучающихся  на  уровне  основного  общего  образования,
связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя
как  личность  в  системе  отношений,  свойственных  взрослому  миру.  В  этом  возрасте
особую  значимость  для  детей  приобретает  становление  их  собственной  жизненной
позиции,  собственных  ценностных  ориентаций.  Подростковый  возраст  –  наиболее
удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников.

3.  В  воспитании  детей  юношеского  возраста  (уровень  среднего  общего
образования)  таким  приоритетом  является  создание  благоприятных  условий  для
приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел.

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского
возраста:  с  их  потребностью  в  жизненном  самоопределении,  в  выборе  дальнейшего
жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой
жизни.  Сделать  правильный  выбор  старшеклассникам  поможет  имеющийся  у  них
реальный практический опыт,  который они могут приобрести в  том числе и  в  школе.
Важно,  чтобы  этот  опыт  оказался  социально  значимым,  так  как  именно  он  поможет
гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества.
Это:

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 
 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;
 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 
 опыт природоохранных дел;
 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 
 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на

улице;
 опыт  самостоятельного  приобретения  новых  знаний,  проведения  научных

исследований, опыт проектной деятельности;
 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества,

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 
 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях,

волонтерский опыт;
 опыт  самопознания  и  самоанализа,  опыт  социально  приемлемого

самовыражения и самореализации.
Выделение  в  общей  цели  воспитания  целевых  приоритетов,  связанных  с

возрастными  особенностями  воспитанников,  не  означает  игнорирования  других
составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогам, работающим
со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но
не единственное внимание.

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели,
позволит  ребенку получить  необходимые  социальные  навыки,  которые  помогут  ему
лучше ориентироваться  в  сложном мире человеческих  взаимоотношений,  эффективнее
налаживать  коммуникацию  с  окружающими,  увереннее  себя  чувствовать  во
взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного
социального  положения,  смелее  искать  и  находить  выходы  из  трудных  жизненных
ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для
себя и окружающих его людей.

Достижению  поставленной  цели  воспитания  школьников  будет  способствовать
решение следующих основных задач:
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 реализовывать  воспитательные  возможности общешкольных  ключевых  дел,
поддерживать  традиции  их  коллективного  планирования,  организации,  проведения  и
анализа в школьном сообществе;

 реализовывать  потенциал  классного  руководства  в  воспитании  школьников,
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;

 вовлекать школьников в  кружки, секции, клубы, студии и иные объединения,
работающие  по  школьным  программам  внеурочной  деятельности  и  дополнительного
образования, реализовывать их воспитательные возможности;

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

 инициировать  и  поддерживать  ученическое  самоуправление  –  как  на  уровне
школы, так и на уровне классных сообществ; 

 организовывать  для  школьников  экскурсии,  походы  и  реализовывать  их
воспитательный потенциал;

 организовывать профориентационную работу со школьниками;
 организовать  работу  с  семьями  школьников,  их  родителями  или  законными

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития
детей.

Планомерная  реализация  поставленных  задач  позволит  организовать  в  школе
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным
способом профилактики антисоциального поведения школьников.

Направления воспитания
Программа  воспитания  реализуется  в  единстве  учебной  и  воспитательной

деятельности  Школы  по  основным направлениям воспитания  в  соответствии  с  ФГОС
НОО и отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать
первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части:

1)  гражданского  воспитания,  способствующего  формированию  российской
гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации,
к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней
российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина
России, правовой и политической культуры; 

2)  патриотического  воспитания,  основанного  на  воспитании  любви  к  родному
краю,  Родине,  своему  народу,  уважения  к  другим  народам  России;  историческое
просвещение,  формирование  российского  национального  исторического  сознания,
российской культурной идентичности;

3) духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры
народов  России,  традиционных религий народов России,  формирование  традиционных
российских  семейных  ценностей;  воспитание  честности,  доброты,  милосердия,
справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков;

4)  эстетического  воспитания,  способствующего  формированию  эстетической
культуры  на  основе  российских  традиционных  духовных  ценностей,  приобщение  к
лучшим образцам отечественного и мирового искусства;

5)  физического  воспитания,  ориентированного  на  формирование  культуры
здорового  образа  жизни  и  эмоционального  благополучия  –  развитие  физических
способностей  с  учётом  возможностей  и  состояния  здоровья,  навыков  безопасного
поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях;

6)  трудового  воспитания,  основанного  на  воспитании  уважения  к  труду,
трудящимся,  результатам  труда  (своего  и  других  людей),  ориентации  на  трудовую
деятельность,  получение  профессии,  личностное  самовыражение  в  продуктивном,
нравственно  достойном  труде  в  российском  обществе,  достижение  выдающихся
результатов в профессиональной деятельности;
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7)  экологического  воспитания,  способствующего  формированию  экологической
культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе
российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления
природы, окружающей среды;

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

В  данном  разделе  программы  воспитания  представлены  целевые  ориентиры
результатов  в  воспитании,  развитии  личности  обучающихся,  на  достижение  которых
направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС
НОО.

Целевые  ориентиры  определены  в  соответствии  с  инвариантным  содержанием
воспитания  обучающихся  на  основе  российских  базовых  (гражданских,
конституциональных)  ценностей,  обеспечивают  единство  воспитания,  воспитательного
пространства.

Целевые ориентиры
Гражданско-патриотическое воспитание
 знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о

Родине – России, ее территории, расположении;
 сознающий принадлежность  к  своему  народу  и  к  общности  граждан  России,

проявляющий уважение к своему и другим народам;
 понимающий  свою  сопричастность  к  прошлому,  настоящему  и  будущему

родного края, своей Родины – России, Российского государства;
 понимающий  значение  гражданских  символов  (государственная  символика

России,  своего  региона),  праздников,  мест  почитания  героев  и  защитников  Отечества,
проявляющий к ним уважение;

 имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в
обществе, гражданских правах и обязанностях;

 принимающий  участие  в  жизни  класса,  общеобразовательной  организации,  в
доступной по возрасту социально значимой деятельности.

Духовно-нравственное воспитание
 уважающий  духовно-нравственную  культуру  своей  семьи,  своего  народа,

семейные ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности;
 сознающий  ценность  каждой  человеческой  жизни,  признающий

индивидуальность и достоинство каждого человека;
 доброжелательный,  проявляющий  сопереживание,  готовность  оказывать

помощь,  выражающий  неприятие  поведения,  причиняющего  физический  и  моральный
вред другим людям, уважающий старших;

 умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам,
осознающий ответственность за свои поступки;

 владеющий  представлениями  о  многообразии  языкового  и  культурного
пространства  России,  имеющий  первоначальные  навыки  общения  с  людьми  разных
народов, вероисповеданий;

 сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка,
русского языка, проявляющий интерес к чтению.

Эстетическое воспитание
 способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве,

творчестве людей;
 проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной

культуре;
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 проявляющий стремление  к  самовыражению в  разных видах  художественной
деятельности, искусстве.

Физическое воспитание
 бережно  относящийся  к  физическому  здоровью,  соблюдающий  основные

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в
информационной среде;

 владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного
поведения в быту, природе, обществе;

 ориентированный  на  физическое  развитие  с  учетом  возможностей  здоровья,
занятия физкультурой и спортом;

 сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие
ей психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста.

Трудовое воспитание
 сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества;
 проявляющий  уважение  к  труду,  людям  труда,  бережное  отношение  к

результатам труда, ответственное потребление;
 проявляющий интерес к разным профессиям;
 участвующий  в  различных  видах  доступного  по  возрасту  труда,  трудовой

деятельности.
Экологическое воспитание
 понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние

людей на природу, окружающую среду;
 проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий,

приносящих вред природе, особенно живым существам;
 выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических

норм.

Ценности научного познания
 выражающий  познавательные  интересы,  активность,  любознательность  и

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке;
 обладающий  первоначальными  представлениями  о  природных  и  социальных

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о
науке, научном знании;

 имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления
опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания.

2.3.3. Содержательный раздел
Уклад ОГБОУ «Борисовская СОШ»

Борисовская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза
Анатолия  Михайловича  Рудого  находится  в  центре  поселка  Борисовка  Белгородской
области.  Благодаря  территориальному  расположению  в  школе  организованно  сетевое
взаимодействие с Детской школой искусств, Детской спортивной школой, Детским домом
творчества,  Центром  молодежи,  Борисовским  домом  ремесел,  Центром  культурного
развития.

Отличительной  чертой  школы  является  сохранение  и  передача  традиций  из
поколения  в  поколение.  Ярким  примером  этого  служит  «Капсула  времени»,  которая
впервые была заложена в 1957 году выпускниками школы с посланием в будущее своим
потомкам. 

В школе – около 700 обучающихся. Увеличивается количество семей, попавших в
трудную жизненную ситуацию, состоящих на различных видах профилактического учета
– семьи в  социально опасном положении,  многодетные семьи,  опекаемые дети.  Растет
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количество  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья.  Наблюдается  ежегодное
движение числа детей среди обучающихся. 

Процесс воспитания в Школе ориентирован на интеграцию урочной и внеурочной
деятельности, дополнительного образования через создание событийного пространства в
детско-взрослой среде. В Школе сложилась система традиционных школьных событий, в
которую включены не только обучающиеся, их семьи и педагогические работники, но и
социальные  партнеры.  Создаются  такие  условия,  чтобы  по  мере  взросления  ребенка
увеличивалась  и  его  роль  в  этих  совместных  делах  (от  пассивного  наблюдателя  до
организатора). Педагоги Школы ориентированы на формирование коллективов в рамках
школьных  классов,  кружков,  студий,  секций  и  иных  детских  объединений,  на
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений.

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

В  последнее  время  в  обществе,  семье,  школе  пришло  понимание,  что  без
возрождения  духовности,  основанной  на  наших  православных  корнях,  невозможно
процветание и дальнейшее развитие России. 

Настоящая  программа  содержит  теоретическое  положения  и  план  работы,
основанные  на  практических  наработках  Школы  по  формированию  целостной
воспитательной  среды  и  целостного  пространства  духовно-нравственного  развития
школьника,  определяемого  как  уклад  школьной  жизни,  интегрированного  в  урочную,
внеурочную,  внешкольную,  семейную  деятельность  обучающегося  и  его  родителей
(законных представителей). 

Виды, формы и содержание деятельности
Практическая  реализация  цели  и  задач  воспитания  осуществляется  в  рамках

следующих направлений воспитательной работы Школы. Каждое из них представлено в
соответствующем модуле.

Модуль «Урочная деятельность»
Реализация  школьными  педагогами  воспитательного  потенциала  урока

предполагает следующее:
 максимальное  использование  воспитательных  возможностей  содержания

учебных  предметов  для  формирования  у  обучающихся  российских  традиционных
духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей,  российского  исторического
сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания
уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений;

 включение  учителями  в  рабочие  программы по  учебным предметам,  курсам,
модулям  целевых  ориентиров  результатов  воспитания,  их  учёт  в  определении
воспитательных задач уроков, занятий; 

 включение  учителями  в  рабочие  программы  учебных  предметов,  курсов,
модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы;

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие
на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания,
целевыми ориентирами  результатов  воспитания;  реализацию  приоритета  воспитания  в
учебной деятельности;

 привлечение  внимания  обучающихся  к  ценностному  аспекту  изучаемых  на
уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего
мнения,  выработки  своего  личностного  отношения  к  изучаемым  событиям,  явлениям,
лицам; 

 применение  интерактивных  форм  учебной  работы  –  интеллектуальных,
стимулирующих  познавательную  мотивацию,  игровых  методик,  дискуссий,  дающих
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возможность  приобрести  опыт  ведения  конструктивного  диалога;  групповой  работы,
которая  учит  строить  отношения  и  действовать  в  команде,  способствует  развитию
критического мышления; 

 побуждение  обучающихся  соблюдать  нормы поведения,  правила  общения  со
сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации,
установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

 организацию  шефства  мотивированных  и  эрудированных  обучающихся  над
неуспевающими  одноклассниками,  в  том  числе  с  особыми  образовательными
потребностями,  дающего  обучающимся  социально  значимый  опыт  сотрудничества  и
взаимной помощи;

 инициирование  и  поддержку  исследовательской  деятельности  обучающихся,
планирование  и  выполнение  индивидуальных  и  групповых  проектов  воспитательной
направленности.

Модуль «Внеурочная деятельность и дополнительное образование»
Реализация  воспитательного  потенциала  курсов  внеурочной  деятельности  и

дополнительного  образования  происходит  в  рамках  выбранных  школьниками  видов
деятельности.  Особенностями  реализации  курсов  внеурочной  деятельности  в  Школе
является нелинейное расписание, что способствует смене вида деятельности у учащихся.
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного
образования преимущественно осуществляется через: 

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

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

 создание в детских 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. 
Реализация  воспитательного  потенциала  курсов  внеурочной  деятельности  и

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками
видов деятельности.

Познавательная  деятельность.  Курсы  внеурочной  деятельности  и
дополнительного  образования,  направленные  на  передачу  школьникам  социально
значимых  знаний,  развивающие  их  любознательность,  позволяющие  привлечь  их
внимание  к  экономическим,  политическим,  экологическим,  гуманитарным  проблемам
нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину
мира  («Основы  логики  и  алгоритмики»,  «Основы  программирования»,  «Основы
программирования  на  Python», «Функциональная  грамотность»,  «Вероятность  и
статистика», «Разговоры о важном»).

Художественное творчество.  Курсы внеурочной деятельности и дополнительного
образования,  создающие  благоприятные  условия  для  социальной  самореализации
школьников,  направленные  на  раскрытие  их  творческих  способностей,  формирование
чувства  вкуса  и  умения  ценить  прекрасное,  на  воспитание  ценностного  отношения
школьников  к  культуре  и  их  общее  духовно-нравственное  развитие  (мастерская  «3D
ручка», хоровая студия «ДоМиСолька», студия «Юный оформитель», «Медиа ЮИД»). 

Проблемно-ценностное  общение.  Курсы  внеурочной  деятельности  и
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дополнительного образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций
школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать
других,  уважать  чужое  мнение  и  отстаивать  свое  собственное,  терпимо  относиться  к
разнообразию  взглядов  людей  («Семьеведение», «Профориентир»,  «Ценности  жизни»,
«Орлята России»).

Туристско-краеведческая  деятельность. Курсы  внеурочной  деятельности  и
дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников любви к своему
краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности
школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда («Музейное дело»,
студия «Юный краевед», ВПК «Миротворец»).

Спортивно-оздоровительная  деятельность.  Курсы  внеурочной  деятельности  и
дополнительного  образования,  направленные  на  физическое  развитие  школьников,
развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу
жизни,  воспитание  силы  воли,  ответственности,  формирование  установок  на  защиту
слабых  («Главная дорога», «Волейбол», проект «Футбол в школе»,  ВПК «Миротворец»,
«Юные инспекторы движения», отряд «Юнармейцев»). 

Трудовая  деятельность.  Курсы  внеурочной  деятельности  и  дополнительного
образования,  направленные  на  развитие  творческих  способностей  школьников,
воспитания  у  них  трудолюбия  и  уважительного  отношения  к  физическому  труду
(«Ландшафтный дизайн», «Россия – мои горизонты»).

Игровая  деятельность.  Курсы  внеурочной  деятельности  и  дополнительного
образования,  направленные  на  раскрытие  творческого,  умственного  и  физического
потенциала  школьников,  развитие  у  них  навыков  конструктивного  общения,  умений
работать  в  команде («Шахматы»,  «Школьный  театр»,  детское  объединение  «КВН»,
«Занимательный английский»).

Модуль «Классное руководство»
Осуществляя  классное  руководство,  педагог  организует  работу  с  классом;

индивидуальную  работу  с  учащимися  вверенного  ему  класса;  работу  с  учителями,
преподающими  в  данном  классе;  работу  с  родителями  учащихся  или  их  законными
представителями. 

В  нашей  школе  работают  опытные  педагоги  в  области  классного  руководства,
которые являются наставниками молодым педагогам. 

Формированию и сплочению коллектива класса способствуют:
Работа с классом:
 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,
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творческие  подарки  и  розыгрыши;  регулярные  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:
 изучение  особенностей  личностного  развития  учащихся  класса  через

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

 поддержка  ребенка  в  решении  важных  для  него  жизненных  проблем
(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии,
вуза  и  дальнейшего  трудоустройства,  успеваемости  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;

 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 «Основные школьные дела»
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Ключевые  дела  –  это  комплекс  главных  традиционных  общешкольных  дел,  в
которых  принимает  участие  большая  часть  школьников  и  которые  обязательно
планируются,  готовятся,  проводятся  и  анализируются  совестно  педагогами  и  детьми.
Ключевые дела  обеспечивают включенность  в  них  большого  числа  детей  и  взрослых,
способствуют  интенсификации  их  общения,  ставят  их  в  ответственную  позицию  к
происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь Школы помогает преодолеть
мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых
педагогами для детей. Для этого в Школе используются следующие формы работы.

На внешкольном уровне:
 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые

школьниками  и  педагогами  комплексы  дел  (благотворительной,  экологической,
патриотической,  трудовой  направленности),  ориентированные  на  преобразование
окружающего школу социума («Зеленая столица»); 

 проводимые для жителей района и организуемые совместно с семьями учащихся
спортивные  состязания,  праздники,  фестивали,  представления,  которые  открывают
возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную
заботу об окружающих («Отцовский патруль»). 

На школьном уровне:
 общешкольные  праздники:  «День  рождения  школы»,  «День  рождения

кадетского  класса  юных  инспекторов  дорожного  движения»,  «День  рождения  Героя
Советского  Союза  А.М.  Рудого»,  «Осенний  калейдоскоп»,  «Мистер  и  Мисс  Осень»,
«Новогодний  КВН»,  «Смотр  строя  и  песни»,  «Вечер  инсценированной  военно-
патриотической песни», «Марафон победы»;

 торжественные  ритуалы  посвящения,  связанные  с  переходом  учащихся  на
следующий  уровень  образования,  символизирующие  приобретение  ими  новых
социальных  статусов  в  Школе  и  развивающие  школьную  идентичность  детей:
«Посвящение в первоклассники», «Прощай начальная школа», «Выпускной балл»;

 капустники:  театрализованные  выступления  педагогов,  родителей  (законных
представителей) и школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на
темы жизни школьников и учителей, которые создают в школе атмосферу творчества и
неформального  общения,  способствуют  сплочению  детского,  педагогического  и
родительского сообществ школы: «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались»;

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное
участие в жизни Школы, защиту чести Школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах,
значительный  вклад  в  развитие  Школы,  что  способствует  поощрению  социальной
активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и
воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.

На уровне классов:
 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 
 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых

дел,  участие  представителей  классов  в  итоговом  анализе  проведенных  дел  на  уровне
общешкольных советов дела.

На индивидуальном уровне:
 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела Школы в одной

из  возможных  для  них  ролей:  сценаристов,  постановщиков,  исполнителей,  ведущих,
декораторов,  музыкальных редакторов,  корреспондентов,  ответственных за  костюмы и
оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.;

 индивидуальная  помощь  ребенку  (при  необходимости)  в  освоении  навыков
подготовки, проведения и анализа ключевых дел;
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 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 «Организация предметно-эстетической среды»
Реализация  воспитательного  потенциала  предметно-пространственной  среды

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников
образовательных  отношений  по  её  созданию,  поддержанию,  использованию  в
воспитательном процессе:

 оформление  внешнего  вида  здания,  фасада,  холла  при  входе в
общеобразовательную организацию государственной символикой Российской Федерации,
субъекта  Российской  Федерации,  муниципального  образования  (флаг,  герб),
изображениями  символики  Российского  государства  в  разные  периоды  тысячелетней
истории, исторической символики региона;

 организацию  и  проведение  церемоний  выноса  государственного  флага
Российской Федерации;

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных
и  исторических,  точных  и  стилизованных,  географических,  природных,
культурологических,  художественно  оформленных,  в  том  числе  материалами,
подготовленными  обучающимися)  с  изображениями  значимых  культурных  объектов
местности,  региона,  России,  памятных  исторических,  гражданских,  народных,
религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России,
деятелей  культуры,  науки,  производства,  искусства,  военных,  героев  и  защитников
Отечества;

 изготовление,  размещение,  обновление  художественных  изображений
(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы
России,  региона,  местности,  предметов  традиционной  культуры  и  быта,  духовной
культуры народов России;

 организацию  и  поддержание  в  общеобразовательной  организации  звукового
пространства  позитивной  духовно-нравственной,  гражданско-патриотической
воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения),
исполнение гимна Российской Федерации; 

 разработку,  оформление,  поддержание,  использование  в  воспитательном
процессе  «мест  гражданского  почитания»  (особенно  если  общеобразовательная
организация носит имя выдающегося исторического деятеля, учёного, героя, защитника
Отечества и т.п.) в помещениях общеобразовательной организации или на прилегающей
территории  для  общественно-гражданского  почитания  лиц,  мест,  событий  в  истории
России; мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок; 

 оформление  и  обновление  «мест  новостей»,  стендов  в  помещениях  (холл
первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную
информацию  позитивного  гражданско-патриотического,  духовно-нравственного
содержания,  фотоотчёты  об  интересных  событиях,  поздравления  педагогов  и
обучающихся и т.п.; 

 разработку  и  популяризацию  символики  общеобразовательной  организации
(эмблема,  флаг,  логотип,  элементы  костюма  обучающихся  и  т.п.),  используемой  как
повседневно, так и в торжественные моменты;
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 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ
обучающихся  в  разных  предметных  областях,  демонстрирующих  их  способности,
знакомящих с работами друг друга; 

 поддержание  эстетического  вида  и  благоустройство  всех  помещений  в
общеобразовательной  организации,  доступных  и  безопасных  рекреационных  зон,
озеленение территории при общеобразовательной организации;

 разработку,  оформление,  поддержание  и  использование игровых пространств,
спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

 создание  и  поддержание  в  вестибюле  или  библиотеке  стеллажей  свободного
книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего
использования свои книги, брать для чтения другие;

 деятельность  классных  руководителей  и  других  педагогов  вместе  с
обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий,
пришкольной территории; 

 разработку  и  оформление  пространств  проведения  значимых  событий,
праздников,  церемоний,  торжественных  линеек,  творческих  вечеров  (событийный
дизайн); 

 разработку  и  обновление  материалов  (стендов,  плакатов,  инсталляций и  др.),
акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах,
традициях,  укладе  общеобразовательной  организации,  актуальных  вопросах
профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная  среда  строится  как  максимально  доступная  для
обучающихся с особыми образовательными потребностями.

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)»
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется

для  более  эффективного  достижения  цели  воспитания,  которое  обеспечивается
согласованием  позиций  семьи  и  школы  в  данном  вопросе.  Работа  с  родителями  или
законными представителями школьников осуществляется в  рамках следующих видов и
форм деятельности:

На групповом уровне: 
 общешкольный  родительский  комитет  и  Управляющий  совет  школы,

участвующие в управлении Школой и решении вопросов воспитания и социализации их
детей;

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

 общешкольные  родительские  собрания,  происходящие  в  режиме  обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников.

На индивидуальном уровне:
 работа  специалистов  по  запросу  родителей  (законных  представителей)  для

решения острых конфликтных ситуаций;
 участие  родителей  (законных представителей)  в  педагогических  консилиумах,

собираемых  в  случае  возникновения  острых  проблем,  связанных  с  обучением  и
воспитанием конкретного ребенка;

 помощь  со  стороны  родителей  (законных  представителей)  в  подготовке  и
проведении  общешкольных  и  внутриклассных  мероприятий  воспитательной
направленности;

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий
педагогов и родителей (законных представителей).
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Модуль «Самоуправление»
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в

детях  инициативность,  самостоятельность,  ответственность,  трудолюбие,  чувство
собственного  достоинства,  а  школьникам  –  предоставляет  широкие  возможности  для
самовыражения  и  самореализации.  Поскольку  учащимся  младших  и  подростковых
классов  не  всегда  удается  самостоятельно  организовать  свою  деятельность,  детское
самоуправление  иногда  и  на  время  может  трансформироваться  (посредством  введения
функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Реализация  воспитательного  потенциала  ученического  самоуправления  в  Школе
предусматривает: 

 организацию  и  деятельность  органов  ученического  самоуправления  (совет
обучающихся школы, классов), избранных обучающимися; 

 представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся
в процессе управления Школы; 

 защиту  органами  ученического  самоуправления  законных  интересов  и  прав
обучающихся; 

 участие  представителей  органов  ученического  самоуправления  в  разработке,
обсуждении  и  реализации  рабочей  программы  воспитания,  календарного  плана
воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в Школе. 

В Совет обучающихся Школы избираются обучающиеся среднего и старшего звена,
наиболее активные, пользующиеся авторитетом среди учащихся. Из числа членов Совета
избираются  председатель,  руководители  отделов:  экология  и  охрана  природы,
волонтёрство  и  добровольчество,  культура  и  искусство,  патриотизм  и  историческая
память,  спорт,  здоровый образ  жизни,  медиа  и  коммуникации,  туризм и  путешествия,
образование и знания, наука и технологии, труд, профессия и свое дело.

Классное  ученическое  собрание  –  высший орган  самоуправления  класса.  Актив
класса избирается на один год, создает свои органы, одноименные с общешкольными. 

Детское самоуправление в школе осуществляется: 
На уровне школы: 
 через  деятельность  выборного  Совета  обучающихся  школы  (далее  –  СОШ),

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления Школой и принятия
административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 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,  представляющих  интересы  класса  в  общешкольных  делах  и  призванных
координировать его работу с работой СОШ и классных руководителей;

 через  деятельность  выборных  органов  самоуправления,  отвечающих  за
различные направления работы класса; 

На индивидуальном уровне: 
 через  вовлечение  школьников  в  планирование,  организацию,  проведение  и

анализ общешкольных и внутри классных дел; через реализацию функций школьниками,
отвечающими за различные направления работы классе. 

Одним  из  направлений  школьного  самоуправления  является  волонтерская
деятельность (Министерство «Волонтерская деятельность»).  Волонтерство – это участие
школьников в общественно-полезных делах, деятельности на благо конкретных людей и
социального  окружения  в  целом.  Волонтерство  позволяет  школьникам  проявить  такие
качества как внимание, забота, уважение.

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом:
На внешкольном уровне:
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 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных
мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе районного); 

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим
в районе расположения Школы;

 привлечение школьников к совместной работе с детскими садами в проведении
культурно-просветительских  и  развлекательных  мероприятий  для  посетителей  этих
учреждений;

 участие  школьников  в  волонтерских  акциях,  проводимых  совместно  с
«Российским  красным  крестом»:  распространение  информационных  листовок,  сбор
материальной  помощи  для  нуждающихся  (с  согласия  родителей  или  законных
представителей).

На уровне школы:
 участие  школьников в  организации праздников,  торжественных мероприятий,

встреч с гостями Школы;
 участие  школьников  в  работе  с  младшими  ребятами:  проведение  для  них

праздников, утренников, тематических вечеров;
 участие школьников в работе на прилегающей к школе территории.
Неотъемлемой частью школьного самоуправления является деятельность средства

массовой  информации  (министерство  СМИ). Цель  школьных  медиа  –  развитие
коммуникативной  культуры  школьников,  формирование  навыков  общения  и
сотрудничества,  поддержка  творческой  самореализации  учащихся.  Воспитательный
потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:

 детское  объединение  «Медиа  ЮИД»,  комплексный  проект  направленный  на
обучение  юных  инспекторов  движения  работе  с  различными  коммуникационными
каналами и современными медиа с целью формирования и развития пропаганды;

 школьная  интернет-группа  в  соцсетях  «ВКонтакте»  «Первая  Борисовская»  -
разновозрастное  сообщество  педагогов,  школьников  и  их  родителей  (законных
представителей), созданное, 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  (законными  представителями)  могли  бы
открыто обсуждаться значимые для Школы вопросы; 

 школьная  телестудия  «Репортер»,  в  рамках  которой  создаются  ролики,
осуществляется  монтаж  познавательных,  документальных,  анимационных,
художественных  фильмов,  с  акцентом  на  этическое,  эстетическое,  патриотическое
просвещение.

Модуль «Профилактика и безопасность»
Одним  из  важных  условий  качественного  образования  является  безопасность

образовательной среды Школы.  Проблема  безопасности  в  образовании,  обеспечения  и
поддержания безопасности школьной среды является составляющей частью важнейшей
задачи, касающейся обеспечения качественного и доступного образования для всех детей
Российской Федерации.

Основными задачами организации безопасности образовательной среды в школе:
 выявить факторы, определяющие возникновение и действие стрессов в условиях

Школы;
 отработать  систему  согласованных  взглядов  и  представлений  педагогов,

психологов, родителей (законных представителей) на образовательную среду Школы как
на  комфортную  среду,  благоприятную  для  социализации,  обучения  и  развития
современного ребенка;
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 мероприятия,  направленные  на  организацию  превентивной  работы  с
обучающимися  со  сценами  социально  одобряемого  поведения,  по  развитию  навыков
самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению:

«Помоги себе сам»
Цель:  создание  условий,  способствующих  снятию  эмоционального  напряжения,

развитию функций произвольной регуляции и самоконтроля
«Развитие навыков позитивных взаимоотношений с миром»
Цель:  повышение  личностной  и  социальной  компетентности  обучающихся

(обучение жизненно важным навыкам)
«Волевая регуляция поведения»
Цель:  коррекция  девиантного  поведения  подростков,  проведение

профилактических  мероприятий  с  учащимися  по  развитию  навыков  самоконтроля,
устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению

Эта работа осуществляется через:
 диагностику психологического климата классных коллективов;
 профилактику буллинга в школьном коллективе;
 диагностику эмоционального фона обучающихся;
 профилактику эмоционального выгорания педагогов;
 циклы  классных  часов,  направленных  на  повышение  ценности  человеческой

жизни и формирование здорового образа жизни;
 деловые  и  трансформационные  игры,  квесты,  решение  кейсов  (ситуаций,  в

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию);
 индивидуальные  консультации  психолога  для  школьников  и  их  родителей

(законных представителей)  по вопросам психологического здоровья и безопасности (по
запросу);

 освоение  школьниками  основ  безопасности  и  защиты  Родины  в  рамках
внеурочной деятельности;

 родительские  собрания,  выпуск  памяток  для  родителей  (законных
представителей) с  целью  повышения  психолого-педагогической  компетентности
родителей (законных представителей).

Модуль «Социальное партнёрство»
Реализация  воспитательного  потенциала  социального  партнёрства  Школы  при

соблюдении требований законодательства Российской Федерации предусматривает:
 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с

договорами о сотрудничестве,  в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей
программы  воспитания  и  календарного  плана  воспитательной  работы  (дни  открытых
дверей,  государственные,  региональные,  школьные  праздники,  торжественные
мероприятия и т.п.);

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков,
внеурочных  занятий,  внешкольных  мероприятий  соответствующей  тематической
направленности;

 проведение  на  базе  организаций-партнёров  отдельных  уроков,  занятий,
внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности;

 проведение  открытых  дискуссионных  площадок  (детских,  педагогических,
родительских)  с  представителями  организаций-партнёров  для  обсуждений  актуальных
проблем,  касающихся  жизни  общеобразовательной  организации,  муниципального
образования, региона, страны; 

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися,
педагогами  с  организациями-партнёрами  благотворительной,  экологической,
патриотической,  трудовой  и  т.д.  направленности,  ориентированных  на  воспитание
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обучающихся,  преобразование  окружающего  социума,  позитивное  воздействие  на
социальное окружение.

Модуль «Профориентация»
Данный модуль важен в общей системе воспитания, так как на уровне среднего

общего  образования  наша  школа  предполагает  различные  профили  обучения,  то  для
осознанного  выбора  будущей  деятельности  ребенок  должен  ориентироваться  в  мире
профессий.

Совместная  деятельность  педагога-психолога,  педагогов  и  школьников  по
направлению «Профориентация» включает в себя:

 профессиональное просвещение школьников;
 диагностику профессиональных склонностей и личностных качеств;
 консультирование по проблемам профориентации;
 организацию профориентационных экскурсий на предприятия района и области;
 организацию профориентационных встреч, с представителями ВУЗов и СУЗов; 
 организацию  встреч  с  представителями  Центра  занятости  населения  п.

Борисовка.
Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к

осознанному выбору своей будущей профессии.
Эта работа осуществляется через:
 циклы  профориентационных  классных  часов,  направленных  на  подготовку

школьника  к  осознанному  планированию  и  реализации  своего  профессионального
будущего;

 профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в
которых необходимо принять решение, занять определенную позицию);

 расширяющие  знания  школьников  о  типах  профессий,  о  способах  выбора
профессий,  о  достоинствах  и  недостатках  той  или  иной  интересной  школьникам
профессиональной деятельности;

 экскурсии на предприятия района и области,  дающие школьникам начальные
представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих
эти профессии;

 посещение профориентационных ярмарок профессий, дней открытых дверей в
средних-специальных учебных заведениях и ВУЗах;

 совместный с педагогами просмотр он-лайн уроков на портале «Проектория»;
 индивидуальные  консультации  педагога-психолога  для  школьников  и  их

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, которые
могут иметь значение в процессе выбора профессии;

 освоение школьниками основ профессии в рамках внеурочной деятельности.  

2.3.4. Организационный раздел
Общие требования к условиям реализации Программы

Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного
воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего
готовность  всех  участников  образовательного  процесса  руководствоваться  едиными
принципами  и  регулярно  воспроизводить  наиболее  ценные  для  нее  воспитательно
значимые виды совместной деятельности. 

Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов воспитания на
всех уровнях общего образования:

 обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том
числе  современное  материально-техническое  обеспечение,  методические  материалы  и
средства обучения;

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к
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достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 
 взаимодействие  с  родителями  (законными  представителями)  по  вопросам

воспитания;
 учет  индивидуальных  особенностей  обучающихся,  в  интересах  которых

реализуется Программа (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.).

Кадровое обеспечение воспитательного процесса
Педагог являет собой всегда главный для обучающихся пример нравственного и

гражданского  личностного  поведения.  В  Школе  создано  методическое  объединение
классных руководителей, которое помогает учителям Школы разобраться в нормативно-
правовой  базе  в  потоке  информации,  обеспечивающей  успешный  воспитательный
процесс.  

Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по вопросам
духовно-нравственного  воспитания  детей  и  молодежи,  один  из  главных  вопросов  в
реализации рабочей программы воспитания. Мероприятия по подготовке кадров: 

 сопровождение  молодых  педагогических  работников,  вновь  поступивших  на
работу педагогических работников (работа школы наставничества);

 индивидуальная  работа  с  педагогическими  работниками  по  запросам  (в  том
числе и по вопросам классного руководства);

 контроль оформления учебно-педагогической документации;
 проведение  конференций,  «круглых столов»,  семинаров  по  педагогическим и

другим проблемам духовно-нравственного воспитания и просвещения обучающихся; 
 участие  в  постоянно  действующих  учебных  курсах,  семинарах  по  вопросам

воспитания;
 участие  в  работе  районных  и  региональных  методических  объединений,

представление опыта работы Школы;
 участие в работе постоянно действующего методического семинара по духовно-

нравственному воспитанию.
С 2022 года в Школе введена должность Советника директора по воспитательной

работе  по  инициативе  Министерства  просвещения  в  рамках  проекта  «Патриотическое
воспитание граждан РФ».

Нормативно-методическое обеспечение
 Устав ОГБОУ «Борисовская СОШ»;
 Локальные акты Школы:

Воспитательный процесс. Система дополнительного образования
№ наименование локального акта

1. Положение о группе продленного дня ОГБОУ «Борисовская СОШ»

2. Положение  о  правилах  приема  учащихся  ОГБОУ  «Борисовская  СОШ»  на  обучение  по
дополнительным общеобразовательным программам дополнительного образования

3. Положение об индивидуальной образовательной траектории обучающихся ОГБОУ «Борисовская
СОШ» в режиме школы полного дня

4. Положение об организации дополнительного образования в ОГБОУ «Борисовская СОШ»

5. Положение  об  организации  внеурочной  деятельности учащихся  1-11  классов  в  ОГБОУ
«Борисовская СОШ»

6. Положение о кадетском классе «ЮИД» ОГБОУ «Борисовская СОШ»

7. Положение о военно-патриотическом клубе «Миротворец» ОГБОУ «Борисовская СОШ»

8. Положение о классном руководстве в ОГБОУ «Борисовская СОШ»
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9. Положение об организации наставничества «Дети – детям» в ОГБОУ «Борисовская СОШ»

10. Положение о Совете отцов ОГБОУ «Борисовская СОШ»

11. Положение об организации дежурства обучающихся ОГБОУ «Борисовская СОШ»

12. Положение об утренней зарядке обучающихся ОГБОУ «Борисовская СОШ»

13. Положение о школьном спортивном клубе в ОГБОУ «Борисовская СОШ»

14. Положение об ученическом самоуправление в ОГБОУ «Борисовская СОШ»

15. Положение о штабе воспитательной работы ОГБОУ «Борисовская СОШ»

16. Положение о родительском собрании ОГБОУ «Борисовская СОШ»

17. Положение о родительском комитете ОГБОУ «Борисовская СОШ»

18. Положение о волонтерском отряде ОГБОУ «Борисовская СОШ»

19. Положение о психолого-педагогическом классе ОГБОУ «Борисовская СОШ»

Требования к условиям работы с обучающимися 
с особыми образовательными потребностями

В настоящее время в ОГБОУ «Борисовская СОШ» получает образование около 5%
детей  с  ОВЗ  и  детей-инвалидов.  Дети  с  ОВЗ  и  инвалиды  получают  образование,  на
равных, со всеми школьниками, для них создана благоприятная доброжелательная среда.
Эти дети находятся под пристальным контролем классных руководителей, и социально-
психологической  службы  Школы.  Они  имеют  возможность  участвовать  в  различных
формах  жизни  детского  сообщества:  в  работе  органов  самоуправления,  волонтерского
отряда,  участвовать  в  конкурсных  мероприятиях  онлайн  и  офлайн,  в  школьных
праздниках. Обеспечивается возможность их участия в жизни класса, школы, событиях
группы.  Таким образом,  формируется  их  личностный опыт,  развивается  самооценка  и
уверенность  в  своих  силах,  опыт  работы  в  команде,  развивается  активность  и
ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития.

Особыми  задачами  воспитания  обучающихся  с  особыми  образовательными
потребностями являются:

 налаживание  эмоционально-положительного  взаимодействия  с  окружающими
для их успешной социальной адаптации и интеграции в Школе;

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со
стороны всех участников образовательных отношений;

 построение  воспитательной  деятельности  с  учётом  индивидуальных
особенностей и возможностей каждого обучающегося;

 обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семей  обучающихся,
содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной
компетентности.

При  организации  воспитания  обучающихся  с  особыми  образовательными
потребностями необходимо ориентироваться на:

 формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с
использованием  соответствующих  возрасту  и  физическому  и  (или)  психическому
состоянию методов воспитания;

 создание  оптимальных  условий  совместного  воспитания  и  обучения
обучающихся  с  особыми  образовательными  потребностями  и  их  сверстников,  с
использованием  вспомогательных  средств  и  педагогических  приёмов,  организацией
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совместных форм работы педагогов, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителя-
дефектолога.

Система поощрения социальной успешности 
и проявлений активной жизненной позиции обучающихся

Система  поощрения  проявлений  активной  жизненной  позиции  и  социальной
успешности  обучающихся  призвана  способствовать  формированию  у  обучающихся
ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать
их в  совместную деятельность в  воспитательных целях.  Система проявлений активной
жизненной  позиции  и  поощрения  социальной  успешности  обучающихся  строится  на
принципах:

 публичности,  открытости  поощрений  (информирование  всех  обучающихся  о
награждении,  проведение  награждений  в  присутствии  значительного  числа
обучающихся); 

 в  выдвижении  на  поощрение  и  в  обсуждении  кандидатур  на  награждение
обучающихся участвуют органы самоуправления, классные руководители учителя;

 к  участию  в  системе  поощрений  на  всех  стадиях  привлекаются  родители
(законные  представители)  обучающихся,  представителей  родительского  сообщества,
самих  обучающихся,  их  представителей  (с  учетом  наличия  ученического
самоуправления), сторонние организации, их статусные представители;

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет
продлить стимулирующее действие системы поощрения);

 в  Школе  разработано  и  действует  положение  о  награждениях,  все  награды
фиксируется приказами школы.

В Школе применяются следующие формы поощрения:
 похвальный лист «За отличные успехи в учении»;
 похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»;
 Благодарность за активное участие в волонтерских и др. акциях;
 Грамота за победу или призовое место с указанием уровня достижений

обучающихся в конкурсах рисунков, плакатов, исследовательских работ, проектов,
спортивныхсоревнованиях и т.п.;

 Благодарственное письмо родителям (законным представителям) обучающихся
за хорошее воспитание детей и оказанную поддержку в проведении школьных дел.

В  Школе  организована  деятельность  по  ведению  портфолио  обучающих.
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.). 

Основные направления самоанализа воспитательной работы
Самоанализ  организуемой  в  Школе  воспитательной  работы  осуществляется  по

выбранным самой  Школой  направлениям  и  проводится  с  целью  выявления  основных
проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой Школы. 
Основными  принципами,  на  основе  которых  осуществляется  самоанализ

воспитательной работы в Школе, являются:
 принцип  гуманистической  направленности  осуществляемого  анализа,

ориентирующий экспертов на  уважительное отношение,  как  к  воспитанникам,  так  и  к
педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как
содержание  и  разнообразие  деятельности,  характер  общения  и  отношений  между
школьниками и педагогами;  
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 принцип  развивающего  характера  осуществляемого  анализа,  ориентирующий
экспертов  на  использование  его  результатов  для  совершенствования  воспитательной
деятельности педагогов:  грамотной постановки ими цели и  задач  воспитания,  умелого
планирования  своей  воспитательной  работы,  адекватного  подбора  видов,  форм  и
содержания их совместной с детьми деятельности;

 принцип  разделенной  ответственности  за  результаты  личностного  развития
школьников,  ориентирующий  экспертов  на  понимание  того,  что  личностное  развитие
школьников  –  это  результат  как  социального  воспитания  (в  котором школа  участвует
наряду  с  другими  социальными  институтами),  так  и  стихийной  социализации  и
саморазвития детей.

Основные направления анализа организуемого в Школе воспитательного процесса:
Условия организации воспитательной работы по четырем составляющим:
 нормативно-методическое обеспечение;
 кадровое обеспечение;
 материально-техническое обеспечение;
 удовлетворенность качеством условий.
Анализ организации воспитательной работы по следующим направлениям:
 реализация внеурочной деятельности;
 реализация воспитательной работы классных руководителей;
 реализация дополнительных программ;
 удовлетворенность качеством реализации воспитательной работы.
Проводится  с  заполнением  сводных  таблиц  выполненной  работы  и  анализа  ее

качества.
Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика

личностного  развития  школьников  каждого  класса,  их  достижения  в  конкурсах  и
мероприятиях,  удовлетворенность  участников  образовательных  отношений  качеством
результатов воспитательной работы. 

Осуществляется  анализ  классными  руководителями  совместно  с  заместителем
директора по воспитательной работе  с  последующим обсуждением его  результатов  на
заседании  методического  объединения  классных  руководителей  или  педагогическом
совете Школы.

Способом  получения  информации  о  результатах  воспитания,  социализации  и
саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика. Внимание
педагогов  сосредотачивается  на  следующих  вопросах:  какие  прежде  существовавшие
проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год;
какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над.  чем
далее предстоит работать педагогическому коллективу.

Итогом  самоанализа  организуемой  в  школе  воспитательной  работы  является
перечень  выявленных  проблем,  над  которыми  предстоит  работать  педагогическому
коллективу, и проект направленных на это управленческих решений.

Итоги  самоанализа  оформляются  в  виде  отчёта,  составляемого  заместителем
директора  по  воспитательной  работе  (совместно  с  советником  директора  по
воспитательной  работе)  в  конце  учебного  года,  рассматриваются  и  утверждаются
педагогическим  советом  или  иным  коллегиальным  органом  управления  в
общеобразовательной организации.

Ожидаемые конечные результаты
1.  Совершенствование  статуса  конкурентноспособного  образовательного

учреждения, обеспечивающего становление личности выпускника, способной при любых
неблагоприятных  условиях  сохранять  уважение  друг  к  другу,  взаимопонимание,
стремление  к  взаимодействию  в  традициях  русской  православной  культуры  через
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расширение содержания, форм организации воспитательной системы школы посредством
интеграции с социальными партнерами, системой дополнительного образования.

2. Введение в практику новых форм и методов духовно-нравственного воспитания.
3.  Совершенствование  системы  социально-педагогической  поддержки,

обеспечивающей снижение факторов «риска» и асоциального поведения через внедрение
современных  воспитательных  технологий,  применение  эффективных  механизмов
социализации, формирования здорового образа жизни на основе духовно-нравственных
принципов воспитания.

4. Создание в Школе единого воспитательного пространства, главной ценностью
которого  является  личность  ребенка,  приобщение  его  к  истинным  ценностям,
формирование нового знания, ориентированного на умение при любых неблагоприятных
условиях  сохранять  уважение  друг  к  другу,  взаимопонимание,  стремление  к
взаимодействию в традициях русской культуры.

Рабочая  программа  воспитания  на  конкретный  учебный  год  утверждается  в
установленном  порядке,  является  приложением  к  данной  образовательной  программе
(Приложение  №5)  и  размещается  на  сайте  школы (https://shkolaborisovskaya-
r31.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/dokumenty-
9_122.html).

2.4. Программа коррекционной работы 
для обучающихся с трудностями в обучении и социализации

2.4.1.Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной
работы для обучающихся с трудностями в обучении и социализации

Программа коррекционной работы для обучающихся с трудностями в обучении и
социализации  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  НОО направлена  на  создание
системы  комплексной  помощи  детям  различных  категорий  в  освоении  ООП  НОО,
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их
социальную адаптацию.

Программа коррекционной работы для обучающихся с трудностями в обучении и
социализации предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания,
позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей особых категорий
посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.

Программа коррекционной работы для обучающихся с трудностями в обучении и
социализации может предусматривать как вариативные формы получения образования,
так  и  различные варианты специального  сопровождения  детей  особых категорий. Это
могут быть формы обучения в общеобразовательном классе или в отдельных классах, с
использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут
степень участия специалистов сопровождения и организационные формы работы.

Цель программы: определение комплексной системы психолого-педагогической и
социальной  помощи  обучающимся  с  трудностями  в  обучении  и  социализации  для
успешного  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования на основе компенсации имеющихся нарушений и пропедевтики производных
трудностей;  формирования  социальной  компетентности,  развития  адаптивных
способностей личности для самореализации в обществе.

Задачи программы:
 определение  индивидуальных  образовательных  потребностей  обучающихся  с

трудностями в обучении и социализации и оказание обучающимся специализированной
помощи  при  освоении  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования;

 определение  оптимальных  психолого-педагогических  и  организационных
условий для получения начального общего образования обучающимися с трудностями в
обучении и  социализации,  для  развития  личности  обучающихся,  их  познавательных и

https://shkolaborisovskaya-r31.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/dokumenty-9_122.html
https://shkolaborisovskaya-r31.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/dokumenty-9_122.html
https://shkolaborisovskaya-r31.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/dokumenty-9_122.html
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коммуникативных способностей;
 разработка  и  использование  индивидуально-ориентированных  коррекционно-

развивающих  образовательных  программ,  учебных  планов  для  обучающихся  с
трудностями  в  обучении  и  социализации  с  учетом  особенностей  психофизического
развития обучающихся, их индивидуальных возможностей;

 реализация  комплексного  психолого-педагогического  и  социального
сопровождения обучающихся (в соответствии с рекомендациями ППК и ПМПК);

 реализация  комплексной  системы  мероприятий  по  социальной  адаптации  и
профессиональной ориентации обучающихся с трудностями в обучении и социализации;

 обеспечение  сетевого  взаимодействия  специалистов  разного  профиля  в
комплексной работе с обучающимися с трудностями в обучении и социализации;

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с
родителями  (законными  представителями)  обучающихся  с  трудностями  в  обучении  и
социализации. 

Принципы формирования программы
Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста,

который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах
ребенка.

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и
развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений
детей  особых  категорий,  а  также  всесторонний  многоуровневый  подход  специалистов
различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем
ребенка, участие в данном процессе всех участников образовательных отношений.

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к ее решению.

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для
получения образования детьми особых категорий.

Рекомендательный  характер  оказания  помощи. Принцип  обеспечивает
соблюдение гарантированных  законодательством  прав  родителей  (законных
представителей) детей особых категорий выбирать формы получения детьми образования,
защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с
родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ
в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную
деятельность (классы, группы).

2.4.2.Направления работы  и их содержание
Направления работы  
Программа коррекционной работы для обучающихся с трудностями в обучении и

социализации на уровне начального общего образования включает в себя
взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание:

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической помощи в условиях
Школы;

– коррекционно-развивающая  работа  обеспечивает  своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей особых  категорий  в
условиях Школы; способствует формированию универсальных учебных действий у
обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения  детей  особых  категорий  и  их  семей  по  вопросам  реализации
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дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания,
коррекции, развития и социализации обучающихся;

– информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для
данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений  –
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их
родителями (законными представителями), педагогическими работниками.

Содержание направлений работы
Диагностическая работа включает:
– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
– раннюю (с первых дней пребывания ребенка в Школе) диагностику

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
– комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической

информации от специалистов разного профиля;
– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося,

выявление его резервных возможностей;
– изучение развития эмоционально волевой сферы и личностных особенностей

обучающихся;
– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания

ребенка;
– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка;
– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой

развития ребенка;
– анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
– выбор оптимальных для развития ребенка коррекционных программ/методик,

методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными
потребностями;

– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития
и трудностей обучения;

– системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в
динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных
учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;

– коррекцию и развитие высших психических функций;
– развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию

его поведения;
– социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при

психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям

работы с обучающимся особых категорий, единых для всех участников образовательных
отношений;

– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально
ориентированных методов и приемов работы с обучающимися особых категорий;

– консультативную  помощь  семье  в  вопросах  выбора  стратегии  воспитания  и
приемов коррекционного обучения детей особых категорий.

Информационно-просветительская работа предусматривает:
– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,

информационные  стенды,  печатные  материалы),  направленные  на  разъяснение
участникам образовательных отношений  – обучающимся (как имеющим, так и не
имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям),
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педагогическим работникам  – вопросов, связанных с особенностями образовательного
процесса и сопровождения детей особых категорий;

– проведение  тематических  выступлений  для  педагогов  и  родителей  (законных
представителей)  по  разъяснению индивидуально-типологических  особенностей
различных категорий детей.

2.4.3. Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих
факторов.

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая
деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся
для учета особенностей развития детей, определения специфики и их особых
образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия
требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и
кадровой базы школы.

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный
образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и
процесс специального сопровождения детей особых  категорий при целенаправленно
созданных (вариативных)  условиях  обучения,  воспитания,  развития,  социализации
рассматриваемой категории детей.

Этап  диагностики  коррекционно-развивающей  образовательной  среды
(контрольно-диагностическая  деятельность).  Результатом  является  констатация
соответствия  созданных условий  и  выбранных  коррекционно-развивающих  и
образовательных программ особым образовательным потребностям ребенка.

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и
процесс сопровождения детей (законным представителям), корректировка условий и форм
обучения, методов и приемов работы.

2.4.4.  Механизмы реализации программы коррекционной  работы  для
обучающихся с трудностями в обучении и социализации

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются
оптимально  выстроенное  взаимодействие  специалистов  Школы, обеспечивающее
системное сопровождение детей особых категорий специалистами различного профиля в
образовательном процессе,  и  социальное  партнерство,  предполагающее
профессиональное  взаимодействие Школы с  внешними  ресурсами  (организациями
различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).

Взаимодействие специалистов Школы предусматривает:
– комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;
– составление  комплексных  индивидуальных  программ  общего  развития  и

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной волевой и
личностной сфер ребенка.

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики,
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-
медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка.
Наиболее распространенные и действенные формы организованного взаимодействия
специалистов на современном этапе – это консилиумы и службы сопровождения, которые
предоставляют  многопрофильную помощь  ребенку  и  его  родителям  (законным
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представителям), а также школе в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением,
воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.

Социальное партнерство предусматривает:
– сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации,
здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;

– сотрудничество со средствами массовой информации, а также с
негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями
инвалидов и т.д.;

– сотрудничество с родительской общественностью.
В  ОГБОУ  «Борисовская  СОШ»  построена  работа  с  обучающимися  по

профилактике и коррекции трудностей в обучении двух направлений:
 работа с детьми особых образовательных потребностей;
 работа с детьми, испытывающими трудности при изучении учебных предметов.
Работа  ведется  по  методическим  рекомендациям  Института  стратегии  развития

образования Российской академии образования Министерства Просвещения Российской
Федерации.

Работа с детьми особых образовательных потребностей
Выделены четыре группы детей особых образовательных отношений:
 дети с ограниченными возможностями здоровья;
 дети со склонностью к девиантному поведению;
 дети с трудностями адаптации к обучению и к учебному коллективу;
 дети, испытывающие трудности при изучении учебных предметов;
 дети мигрантов.
В  ОГБОУ  «Борисовская  СОШ»  ведется  работа  по  профилактике  девиантного

поведения и работа по устранению и предупреждению трудностей адаптации к обучению
и  к  учебному  коллективу.  В  настоящее  время  детей-мигрантов  в  школе  нет.  При
появлении  представителей  данной  группы  программа  коррекционной  работы  будет
дополнена. 

Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья
Дети с ОВЗ  – дети, состояние здоровья которых препятствует освоению

образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и
воспитания, т.е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные
в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные
отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании
специальных условий обучения и воспитания.

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в
физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых
трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям
индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных
программ.

Задачи программы:
– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными

ограниченными возможностями здоровья;
– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-

инвалидов;
– определение особенностей организации образовательной деятельности для

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями
каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
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– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной
образовательной программы начального общего образования и их интеграции в
образовательной организации;

– осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-педагогической
помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического развития,
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-
медико-педагогической комиссии);

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов (по рнеобходимости
либо по запросу), организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с
выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые
поддержкой тьютора организации;

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным
образовательным программам и получения дополнительных образовательных
коррекционных услуг;

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ;
– оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.

Работа с детьми со склонностью к девиантному поведению 
В ОГБОУ «Борисовская СОШ» проводится регулярная работа по выявлению детей

со склонностью к девиантному поведению. При выявлении такого ребенка на основании
ниже представленной дорожной карты составляется своя индивидуальная программа, так
как  одинаковых путей решения проблемы нет.  Основными ответственными лицами за
деятельностью  данного  направления  являются  педагог-психолог  и  классный
руководитель.  Классный  руководитель  своевременно  сигнализирует  о  возможном
появлении  ребенка  с  указанной  проблемой  администрации  для  коррекции  поведения
обучающегося. 

направление
деятельности особенности работы ответственный сроки

Мероприятия по профилактике появления детей с девиантным поведением

Работа педагога-
психолога

создание  системы
специальных занятий по
сохранению
психического  здоровья,
развитию  умений
контролировать  свое
эмоциональное
состояние и настроение,
спокойно  разрешать
конфликты

педагог-психолог по плану

Дополнительное 
образование, система 
воспитательной работы

факультативные  курсы,
мероприятия
интеллектуальной  и
творческой
направленности
соревновательного
характера,  социальные
проекты

заместитель директора
(ВР) по плану

Выявление детей, склонных к девиантному поведению

Наблюдение за детским 
коллективом, выявление
детей, склонных к 
девиантному поведению

выявление  склонности
поведения  в
соответствии  с
методическими
рекомендациями

классный руководитель,
учитель-предметник,

специалисты
ежедневно

Выявление причин 
возникновения 

проведение
анкетирования,  опросов

классный руководитель,
педагог-психолог

индивидуально, при
выявлении ребенка,
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девиантного поведения
учителей  и  родителей
(законных
представителей)

склонного к
девиантному поведению

Мероприятия по корректировке поведения

Консультирование 
педагога-психолога 
педагогов

работа с коллективом по
осознанию  собственной
профессиональной
ответственности  за
решение  проблемы,
принятие  того  факта,
что  при  общих
типологических
характеристиках
проявления девиантного
поведения  у
школьников  нет
одинаковых  путей
решения этой проблемы

педагог-психолог

индивидуально, при
выявлении ребенка,

склонного к
девиантному поведению

Комплексное 
обследование ребенка

обследование  этих
детей  специалистами;
выявление  динамики
развития  присущих  им
особенностей  и
приоритетных  линий
поведения

педагог-психолог,
классный руководитель,

специалисты

индивидуально, при
выявлении ребенка,

склонного к
девиантному поведению

Построение 
индивидуальной 
программы коррекции 
девиантного поведения

разработка
индивидуального
учебного  плана  (при
наличии  трудностей  и
проблем  учебной
деятельности),  а  также
системы
воспитательных
мероприятий,
направленных  на
коррекцию
взаимоотношений  со
сверстниками,  развитие
правил  совместной
деятельности  и
общения, формирование
волевых и регулятивных
способностей

педагог-психолог,
классный руководитель

индивидуально, при
выявлении ребенка,

склонного к
девиантному поведению

Методическое сопровождение педагогов

Создание 
индивидуальных 
учебных планов, 
программ, учебных 
модулей, учитывающих 
специфику трудностей 
данной группы 
обучающихся

например,  учебные
модули  по
формированию
смыслового  чтения,
связной  речи,
грамотного  письма;
проблем  изучения
математики;  развитию
информационной
культуры и др.

администрация

индивидуально, при
выявлении ребенка,

склонного к
девиантному поведению

Методика урока использование  новых
форм  и  методов
организации  обучения,
обеспечивающих
становление
инициативы  и
самостоятельности
обучающихся, имеющих

администрация индивидуально, при
выявлении ребенка,

склонного к
девиантному поведению
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склонность  к
девиантному поведению
(опыты,  исследования,
игры,  дискуссии,
проектная деятельность)

Методика работы на 
уроке и вне урока

организация  разных
видов  совместной  и
коллективной
деятельности  с  целью
формирования
произвольной
деятельности и волевых
черт  характера,
лидерских  качеств
особенных детей

педагог-психолог

индивидуально, при
выявлении ребенка,

склонного к
девиантному поведению

Методические занятия с
педагогом-психологом

помощь педагога-
психолога учительскому
коллективу в создании 
(восстановлении) 
доверительных 
отношений с учащимися

педагог-психолог

индивидуально, при
выявлении ребенка,

склонного к
девиантному поведению

Работа с родителями 
(законными 
представителями)

Создание плана 
совместной 
деятельности по 
решению проблем 
прогулов школьных 
занятий, низкого уровня
познавательных 
интересов

педагог-психолог,
классный руководитель

индивидуально, при
выявлении ребенка,

склонного к
девиантному поведению

Итоги работы, коррекция программы

Мониторинг поведения

Выявление  прогресса
или  регресса  по
программе работы педагог-психолог

индивидуально, при
выявлении ребенка,

склонного к
девиантному поведению

Работа с детьми с трудностями адаптации к обучению 
и к учебному коллективу

Работа в данном направлении ведется с обучающимися с низким уровнем учебно-
познавательной деятельности. Такие обучающиеся не готовы принимать новые условия
обучения  после  окончания  1  класса,  у  них  выявлена  несформированность  УУД,
отсутствуют  качества  субъекта  образовательной  деятельности  –  самостоятельность,
инициативность,  умение  работать  в  учебном  коллективе.  А  также  с  обучающимися  с
трудностями  адаптации  к  коллективу:  негативное  отношение  к  школе  и  учению,
нарушение взаимоотношений в классном коллективе.

направление
деятельности особенности работы ответственный сроки

Мероприятия по профилактике появления проблем с адаптацией

Работа по 
преемственности

Экскурсии  младших
школьников в основную
школу,  раннее
знакомство  детей  с
будущим  классным
руководителем,
взаимопосещение
уроков и пр.

администрация
второе полугодие
учебного года для

обучающихся 4 класса

Выявление проблем с адаптацией
Педагогическое 
наблюдение

Причины:
недостаточное  развитие
эмоционального

классный руководитель,
педагог-психолог,

учителя-предметники

ежедневно
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интеллекта
обучающегося,  то  есть
способности
распознавать  эмоции,
намерения  других
людей  и  управлять
своими  чувствами  и
желаниями,  моторная
неловкость,  проблемы
со здоровьем

Мероприятия по коррекции

Беседы с педагогом-
психологом

Проведении
индивидуальных
доброжелательных  и
откровенных  бесед  с
учащимся об их успехах
и  трудностях,  о
взаимодействии  со
сверстниками и т.п.

педагог-психолог по запросу

Коррекция методики 
проведения урока и 
внеурочной 
деятельности

Выбор  актуальных
видов  деятельности,
которые  необходимы
обучающемуся  для
преодоления трудностей
адаптации

учитель-предметник
индивидуально, при
выявлении ребенка с
проблемой адаптации

Индивидуальная 
траектория развития

Создание
индивидуальных планов
обучения  учащихся  с
учетом  отсутствия  тех
качеств,  которые
усугубляют  признаки
дезадаптации:  малая
самостоятельность,
отсутствие  инициативы,
затруднения в принятии
требований учителя

администрация,
классный руководитель,

учителя-предметники

индивидуально, при
выявлении ребенка с
проблемой адаптации

Постоянная помощь и 
поддержка в устранении
трудностей

Индивидуальная  работа
с  обучающимся,  не
предполагающая
упреков,  постоянных
замечаний  и  угроз
снижением  отметок,
обеспечит  комфортные
условия  учения  и
заинтересованность
самого ребенка в снятии
трудностей  привыкания
к школе

педагогический
коллектив ежедневно

Работа педагогов и 
педагога-психолога с 
семьей

Работа  с
эмоциональным
состоянием  самих
родителей  (законных
представителей):
устранение
тревожности.
Помощь  родителям
(законным
представителям)  в
проведении  с  детьми
семейного  досуга,
совместных игр,  чтения
и бесед, в построении с

педагогический
коллектив

регулярно, по плану
классного руководителя
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ребенком
доверительных
отношений,  проявление
уверенности  и
оптимизма  в  его
школьных успехах

Мероприятия по коррекции проблем адаптации к коллективу
Работа классного 
руководителя

Создание  условий  для
возникновения
непосредственных
эмоциональных
контактов,
эмоционально-
положительных
взаимодействий  в  двух
системах:  «учитель-
ученик»,  «ученик-
одноклассники».
Важная  составляющая
этого  требования  –
создание  ситуации
успеха.  Это  определяет
педагогическую
позицию  учителя:
никогда  не  обсуждать
прилюдно  недостатки
ученика, но каждую его
учебную  победу
озвучивать  в
присутствии класса

классный руководитель индивидуально, при
выявлении ребенка с
проблемой адаптации

Организация
совместной
деятельности, процесс и
результат  которой
обеспечит  работу  в
команде  как  особой
формы  сотрудничества.
Необходимо  помочь
ребенку,  который  пока
не принят коллективом,
обрести  друга-
одноклассника,
объединить  их
интересным  для  обоих
заданием,  общей
работой.  Вхождение
ученика  в  референтную
группу  улучшает  его
отношения  с
одноклассниками.
Помочь  учителю
создать  такие  условия
поможет  организация
парной  и  групповой
работы, которая сначала
строится  на  желании
пары (группы) работать
с этим учащимся.
Помощь  в  осознании
каждому обучающемуся
коллективный  характер
учебной  деятельности:
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общность  ее  целей,
значение  вклада
каждого  в  ее
успешность,
возможность
проявления  качеств,
которые «не участвуют»
в  индивидуальной
работе  (взаимопомощь,
умение  договариваться,
уступать).  Хороший
результат  дает
назначение
(рекомендация) ученика
с  проблемами  общения
руководителем, лидером
какой-то  работы.  При
поддержке  учителя
начинают  проявляться
лидерские  качества
обучающегося,  что
повышает его авторитет
у всего класса.

Работа с детьми, испытывающими трудности при изучении учебных предметов
Важнейшей  задачей  педагогического  коллектива  ОГБОУ  «Борисовская  СОШ»

является рефлексивный анализ трудностей учения и своевременная корректировка своей
деятельности по их устранению. 

Причинами  трудности  у  обучающихся  при  изучении  учебных  предметов  могут
являться:

 низкий уровень осознанного владения базовой научной терминологией; 
 несформированность  умения  применять  полученные  знания  при  решении

учебных и практических задач; 
 низкий уровень развития познавательных и коммуникативных универсальных

учебных действий;
 недостаточный уровень развития умений контрольно-оценочной деятельности.
Качественный  процесс  предупреждения  и  устранения  трудностей  учебной

деятельности возможен, если учитель будет готов: 
 конструировать дидактический процесс в соответствии с требованиями ФГОС к

содержанию  образования  (предметным,  метапредметным  и  личностным  достижениям
обучающегося) и к технологии образования, построенной на приоритете деятельностной
составляющей обучения, то есть на применении полученных знаний; 

 обеспечить систематическую педагогическую помощь (внимание и поддержку)
обучающимся  разных  групп  успешности,  целью  которой  становится  индивидуально-
дифференцированная  работа  по  предупреждению  трудностей  и  обеспечению
перспективного  развития  каждого  обучающегося  в  соответствии  с  уровнем  его
успешности; 

 создать  условия для непосредственного участия обучающегося в  контрольно-
оценочной  деятельности  с  целью  становления  регулятивных  умений  самоконтроля,
самооценки и прогнозирования. 

Группы  обучающихся  с  разным  уровнем  успешности  (система  трех
составляющих – предметных, метапредметных и личностных достижений):

а) устойчиво успешные («отличники»), 
б) «хорошисты»; 
в) удовлетворительно успешные (неустойчиво успешные, «троечники»), 
г) устойчиво неуспешные («двоечники»).
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Трудности  встречают  обучающиеся  любого  уровня  успешности,  поэтому  в
индивидуальной поддержке и помощи нуждается каждый школьник.

Рекомендации для преодоления трудностей, 
учитывая их особенности у детей разных групп успешности

Устойчиво успешные («отличники»):
 обеспечение  перспективного  развития  интеллектуальной  деятельности

(теоретического мышления, речи-рассуждения, готовности к решению творческих задач); 
 особое  внимание  к  развитию  качеств  рефлексии  (объективная  самооценка,

критическое мышление, способность предвидеть трудности и ошибки, признание права
других иметь собственное мнение); 

 расширение  участия  в  учебном  диалоге,  поисково-исследовательской
деятельности,  предъявление  системы индивидуальных  заданий  на  постановку  гипотез,
выбор доказательств; 

 обогащение  кругозора,  возрастной  эрудиции,  углубление  познавательных
интересов и учебно-познавательных мотивов; восприятие процесса самообразования как
«хобби»; 

 создание  условий для развития лидерских качеств,  готовности к  руководству
совместной  деятельностью  со  сверстниками  с  учетом  культуры  общения  и  правил
толерантности.

«Хорошисты»:
Такая группа, как правило, не входит в зону особого внимания учителя. Трудности

у  «хорошистов»  часто  возникают  с  развитием  универсальных  учебных  действий:  при
работе  с  графической  информацией,  конструировании  рассуждения,  вывода,  решении
творческих  задач.  Наблюдается  постепенное  снижение  познавательных  интересов  и
мотивов  учения.  Учитель  должен  понимать,  что  ученики-«хорошисты»  нуждаются  в
постоянной индивидуальной помощи и поддержке.

Приоритетные направления педагогической поддержки: 
 особое  внимание  к  заданиям  нестандартного  характера,  которые  требуют

использования анализа, сравнения, классификации и других универсальных действий; 
 обеспечение  условий  для  становления  готовности  отказаться  от  готового

образца, самостоятельно конструировать алгоритм решения учебной задачи, осуществлять
работу в ситуации альтернативы и выбора; 

 создание  учебных ситуаций,  в  которых проявляются такие качества  субъекта
учебной деятельности, как активность,  инициативность, способность к импровизации и
творчеству; 

 особое внимание к заданиям, формирующим регулятивные умения контроля и
самоконтроля, оценки и самооценки, предвидение трудностей и ошибок.

Неустойчиво успешные («троечники»):
Трудности  изучения  разных  предметов  вызваны  разными  причинами:

недостаточным  развитием  памяти,  внимания,  преимущественным  наглядно-образным
мышлением,  малым  словарным  запасом  и  примитивной  связной  речью.  Многие
«троечники» ответственно относятся к учению, но низкий уровень их общего развития,
малая читательская активность, невнимание со стороны учителя – все это затормаживает
их успешное обучение и развитие.

Приоритетные направления педагогической поддержки:
 особое внимание к  совместно-распределительной деятельности с учителем по

конструированию последовательности действий для решения учебной задачи; 
 предоставление возможности работать  в  более  низком темпе по сравнению с

более успешными детьми;
 специальная  работа  по  развитию  памяти,  внимания,  сосредоточенности,

чувственного восприятия; 
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 создание условий, стимулирующих общее развитие обучающегося
 развитие связной речи и логического мышления 
 поиск ошибки, установление ее причины, сравнение полученного результата с

учебной задачей, выбор ответа и т.п.; 
 обеспечение  развития  лидерских  качеств,  умений  осуществлять  руководство

небольшой группой одноклассников, оценивать свой вклад в общее дело.
Устойчиво неуспешные («двоечники»):
В эту группу входят дети, которые учатся на «3», но довольно часто получают «2».

Индивидуально-дифференцированная работа  с  такими школьниками характеризуется,  в
основном, как натаскивание на предметные знания-умения.

Приоритетные направления педагогической поддержки: 
 создание  учителем  индивидуальных  планов  работы  с  неуспевающими

учениками в рамках зоны ближайшего развития, то есть в ситуации постоянной помощи
педагога; 

 учет  темпа  деятельности  и  объема  выполняемых  заданий;  постепенное  их
увеличение; 

 особое  внимание  к  развитию  смыслового  чтения,  к  работе  с  наглядно
представленным  материалом,  к  принятию  и  следованию  образца  выполнения  учебной
задачи; 

 создание условий, стимулирующих общее развитие обучающегося, расширение
его  кругозора  и  формирование  познавательных  интересов  (участие  в  дополнительном
образовании, совместной деятельности с одноклассниками).

При  возникновении  у  обучающегося  трудностей  в  обучении  учителем-
предметников  составляется  индивидуальный  маршрут  на  основе  вышеуказанных
направлений работы в зависимости от группы. 

2.4.5.Условия реализации программы
Программа коррекционной работы для обучающихся с трудностями в обучении и

социализации предусматривает создание в Школе специальных условий обучения и
воспитания детей особых категорий, включающих:

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе:
– обеспечение  дифференцированных  условий  (оптимальный  режим  учебных

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;

– обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная
направленность учебно-воспитательной деятельности; учет индивидуальных
особенностей ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима;
использование современных педагогических технологий, в том числе информационных,
компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности, повышения ее
эффективности, доступности);

– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса
специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности
обучающихся; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных
на решение задач развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально
развивающегося сверстника; использование специальных методов, приемов, средств
обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ,
ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и
индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения развития ребенка;
комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и
групповых коррекционных занятиях);

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,
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умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-
гигиенических правил и  норм);  особых  категорий ОВЗ, независимо от степени
выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в
проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и
иных досуговых мероприятий;

– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического и (или) физического развития.

Программно-методическое обеспечение
В  процессе  реализации  программы  коррекционной  работы  для  обучающихся  с

трудностями  в  обучении  и  социализации могут  быть  использованы коррекционно-
развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности
учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-
дефектолога и др.

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или)
физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является
использование адаптированных образовательных программ.

Кадровое обеспечение
Важным  моментом  реализации  программы  коррекционной  работы  для

обучающихся с трудностями в обучении и социализации является кадровое обеспечение.
Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими
обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в
рамках обозначенной темы.

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми,
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки
педагогического коллектива Школы. Для этого необходимо обеспечить  на  постоянной
основе  подготовку,  переподготовку  и  повышение  квалификации работников школы,
занимающихся решением вопросов образования детей особых  категорий.
Педагогические работники Школы должны иметь четкое представление об особенностях
психического  и  (или)  физического развития детей особых  категорий, о методиках и
технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса.

Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-
развивающую среду Школы в том числе надлежащие материально-технические условия,
обеспечивающие  возможность  для  беспрепятственного доступа детей с недостатками
физического и (или) психического развития в здания и помещения школы и организацию
их пребывания и обучения в организации  (включая  пандусы,  специальные  лифты,
специально  оборудованные  учебные места, специализированное учебное,
реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические
средства обучения индивидуального и  коллективного пользования, для организации
коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых
мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и
лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-
гигиенического обслуживания).

Информационное обеспечение
Необходимым  условием  реализации  программы  является  создание

информационной образовательной  среды  и  на  этой  основе  развитие  дистанционной
формы  обучения  детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием
современных информационно- коммуникационных технологий.

Обязательным является создание системы широкого доступа детей особых
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категорий, родителей  (законных  представителей),  педагогов  к  сетевым  источникам
информации,  к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие
методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности,
наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио и видеоматериалов.

2.4.6. Планируемые результаты коррекционной работы
Программа коррекционной работы для обучающихся с трудностями в обучении и

социализации предусматривает выполнение требований к результатам, определенным
ФГОС.

Планируемые результаты программы коррекционной работы для обучающихся с
трудностями  в  обучении  и  социализации имеют дифференцированный  характер  и
определяются индивидуальными программами развития обучающихся.

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы
планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В
урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные
результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты.

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в
личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к
собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом
индивидуальных особенностей; совершенствование умственных действий, направленных
на анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных
действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение.

Предметные результаты (овладение содержанием ООП, конкретных предметных
областей; подпрограмм) определяются совместно с учителем с учетом индивидуальных
особенностей разных категорий школьников с трудностями в обучении и социализации.

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих
индивидуальных достижений. 

Мониторинг  освоения  программы  коррекционной  работы  для  обучающихся  с
трудностями  в  обучении  и  социализации  проводится  на  психолого-педагогическом
консилиуме в ходе анализа результатов диагностической работы специалистов. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Учебный план начального общего образования
Учебный  план  начального  общего  образования  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.

Учебный план фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной
нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное
время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.

Учебный план НОО определяет общие рамки принимаемых решений при отборе
учебного  материала,  формировании  перечня  результатов  образования  и  организации
образовательной деятельности.

Содержание  образования  при  получении  начального  общего  образования
реализуется  преимущественно  за  счёт  учебных  курсов,  обеспечивающих  целостное
восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения.

Вариативность  содержания  образовательных  программ  начального  общего
образования реализуется через возможность формирования программ начального общего



91

образования различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных
потребностей и способностей обучающихся.

В  основу  учебного  плана  положен  вариант  федерального  учебного  плана  №1
Федеральной  образовательной  программы,  утвержденной  приказом  Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  18.05.2023  г.  №372 «Об  утверждении
федеральной  образовательной  программы  начального  общего  образования»  с  учетом
изменений,  внесенных  приказом  от  19.03.2024  г.  №171.  Вариант  №1  предполагает
обучение  на  русском языке  в  режиме  пятидневной учебной  недели.  В  Школе  языком
образования является русский язык, и в соответствии с пунктом 32.1 ФГОС НОО изучение
родного  языка  и  литературного  чтения  на  родном  языке  из  числа  языков  народов
Российской  Федерации,  государственных  языков  республик  Российской  Федерации
осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних.
Запрос  на  изучение  предметов  «Родной  язык  (русский)»  и  «Литературное  чтение  на
родном языке (русском)» с стороны родителей (законных представителей) не поступил.

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений (пункт 32.1 ФГОС НОО). Объём обязательной
части  программы  начального  общего  образования  составляет  80%,  а  объём  части,
формируемой  участниками  образовательных  отношений  из  перечня,  предлагаемого
образовательной  организацией,  –  20%  от  общего  объёма.  Распределение  часов
обязательной части и части учебного плана, формируемой участниками образовательных
отношений,  рассматривается  на  родительских  собраниях,  заседании  методического
объединения  учителей  начальных  классов,  заседании  методического  совета  Школы,
педагогического совета Школы, утверждается приказом директора Школы.

Обязательная  часть  учебного  плана определяет  состав  учебных  предметов
обязательных предметных областей. В учебный план входят следующие обязательные для
изучения предметные области, каждая из которых направлена на решение основных задач
реализации содержания учебных предметов (учебных модулей), входящих в их состав:

предметные области учебные предметы (учебные модули)
Русский  язык  и
литературное чтение Русский язык, Литературное чтение

Иностранный язык Иностранный язык (английский)
Математика  и
информатика Математика

Обществознание  и
естествознание
(Окружающий мир)

Окружающий мир

Основы  религиозных
культур и светской этики

Модуль  выбирается  на  основе  заявлений  родителей  (законных
представителей) с учетом мнения обучающихся.
Основы  религиозных  культур  и  светской  этики:  учебный  модуль
«Основы православной культуры»; учебный модуль «Основы иудейской
культуры»; учебный модуль «Основы буддийской культуры»; учебный
модуль  «Основы  исламской  культуры»;  учебный  модуль  «Основы
религиозных  культур  народов  России»;  учебный  модуль  «Основы
светской этики»

Искусство Изобразительное искусство, Музыка
Технология Труд (технология)
Физическая культура Физическая культура

Предметная  область  «Русский  язык  и  литературное  чтение» представлена
учебными  предметами  «Русский  язык»  (5  часов  в  неделю  в  1-4-х  классах),
«Литературное чтение» (4 часа в неделю в 1-4-х классах). 

В  первом  полугодии  1  класса  учебный  предмет  «Русский  язык» представлен
курсом  «Обучение  грамоте.  Письмо», учебный  предмет  «Литературное  чтение» -
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курсом  «Обучение грамоте.  Чтение». Систематическое изучение предметов «Русский
язык» и «Литературное чтение» начинается во втором полугодии.

Предметная  область  «Иностранный  язык» представлена  учебным  предметом
«Иностранный язык (английский)» (2 часа в неделю во 2-4-х классах). 

При  проведении занятий по  учебному предмету  «Иностранный язык»  (во  2-4-х
классах)  осуществляется  деление  классов  на  две  группы с  учетом норм по предельно
допустимой наполняемости групп.

Предметная  область  «Математика  и  информатика» представлена  учебным
предметом «Математика», который изучается в 1-4-х классах в объёме 4 часа в неделю.

В связи с тем, что обязательная часть учебного плана не предусматривает изучение
«Информатики» как самостоятельного учебного предмета, изучение информатики в 1-4-х
классах осуществляется в рамках других учебных предметов обязательной части учебного
плана.  Достижение  предметных  и  метапредметных  результатов,  связанных  с
использованием  информационных  технологий,  достигается  за  счет  включения
тематических разделов или модулей в программы следующих учебных предметов:

 «Математика»  –  раздел  «Математическая  информация»  (предполагает
развитие  навыков  поиска  и  применения  информации,  использование  разнообразных
источников информации, в том числе сети Интернет);

 «Окружающий  мир»  –  раздел  «Правила  безопасной  жизнедеятельности»
(обеспечивает  достижение  предметных  и  метапредметных  результатов,  связанных  с
использованием информационных технологий);

 «Изобразительное  искусство»  –  модуль  «Азбука  цифровой  графики»
(предусматривает изучение фотографии, работу в программах  Paint,  Picture Manager и
PowerPoint, виртуальные путешествия);

 «Труд (технология)» – модуль «ИКТ» (обеспечивает достижение предметных и
метапредметных  результатов,  связанных  с  использованием  информационных
технологий).

Предметная область  «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)»
представлена учебным предметом «Окружающий мир» (2 часа в неделю в 1-4-х классах).

Предметная  область  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»
представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики» (1
час в неделю в 4 классе). В рамках предметной области «Основы религиозных культур и
светской этики» учащимися осуществляется изучение одного из шести модулей предмета:
«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской
культуры»,  «Основы  иудейской  культуры»,  «Основы  религиозных  культур  народов
России», «Основы светской этики» по заявлению родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся (п. 32.1. ФГОС НОО).

Предметная  область  «Искусство» представлена  учебными  предметами
«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю в 1-4-х классах).

Предметная  область  «Технология» представлена  учебным  предметом  «Труд
(технология)» (1 час в неделю в 1-4-х классах). 

Предметная область  «Физическая культура» представлена учебным предметом
«Физическая культура» (2 часа в неделю в 1-4 классах). 

В соответствии с письмом Минпросвещения от 21.12.2022 г. №ТВ-2859/03 ОГБОУ
«Борисовская  СОШ»  реализует  третий  час  физической  активности  за  счет  часов
спортивных секций и спортивных клубов в рамках дополнительного образования детей.

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных
отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Распределение  часов  части  учебного  плана,  формируемой  участниками
образовательных  отношений,  осуществляется  в  соответствии  с  Положением  о
формировании  части  учебного  плана,  формируемой участниками  образовательных
отношений.  В  распределении  часов  части  учебного  плана,  формируемой  участниками
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образовательных  отношений,  участвуют:  педагогические  работники  –  посредством
фиксирования особенностей общеобразовательного учреждения (социокультурная среда,
традиции и пр.),  возможностей (ресурсов),  а  также своих профессиональных запросов;
родители (законные представители) учащихся – посредством предъявления социальных
запросов Школе.

Конструирование  части  учебного  плана,  формируемой  участниками
образовательных  отношений,  включает  в  себя  несколько  этапов.  Изучение
индивидуальных образовательных потребностей учащихся на конкретный учебный год и
обсуждение данного вопроса на родительских собраниях, анкеты учащихся и родителей
(законных представителей). На заседании Управляющего совета рассматривается вопрос
об  учебных часах  части  учебного  плана,  формируемого  участниками образовательных
отношений;  на  заседании  педагогического  совета  проходит  рассмотрение  проекта
учебного плана.

Часы  части  учебного  плана,  формируемой  участниками  образовательных
отношений,  по  выбору  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних
обучающихся,  используются  на  увеличение  учебных  часов,  отводимых  на  изучение
отдельных учебных предметов,  курсов,  модулей из  перечня,  предлагаемого Школой,  с
целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом
развитии и совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные интересы.

Формы  организации  образовательной  деятельности,  чередование  урочной  и
внеурочной  деятельности  при  реализации  основной  образовательной  программы
начального  общего  образования  определяет  ОГБОУ  «Борисовская  СОШ».  Формы
организации  и  объем  внеурочной  деятельности  для  обучающихся  при  освоении  ими
программы начального общего образования определены в плане внеурочной деятельности
с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей Школы.

В соответствии с  п.  24  ФГОС НОО 2021  года  курсы внеурочной деятельности
включаются  в  учебный  план.  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 Школой.  Внеурочная деятельность определяет
возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие обучающихся,
в  том  числе  в  коррекционно-развивающей  области.  Внутри  максимально  допустимой
нагрузки во внеурочной деятельности выделяется до 10 часов в неделю с 1 по 4 класс.
Время,  отведенное  на  внеурочную  деятельность,  не  учитывается  при  определении
максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся.

Организация  занятий  по  направлениям  внеурочной  деятельности  (духовно-
нравственное,  социальное,  общекультурное,  спортивно-оздоровительное,
интеллектуальное) является неотъемлемой частью образовательного процесса в ОГБОУ
«Борисовская СОШ». Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широкого
спектра  занятий,  направленных  на  их  развитие.  Выбор  направлений  внеурочной
деятельности и распределение на них часов самостоятельно осуществляется Школой в
рамках общего количества часов, отводимых на занятия внеурочной деятельности.

Учебный  план  определяет  формы  проведения  промежуточной  аттестации  в
соответствии  с  ФОП НОО,  утвержденной приказом Минпросвещения  от  18.05.2023  г.
№372,  и  «Положением  о  формах,  периодичности  и  порядке  проведения  текущего
контроля и промежуточной аттестации учащихся».

Промежуточная  аттестация  –  процедура,  проводимая  с  целью  оценки  качества
освоения  обучающимися части  содержания  (четвертное оценивание)  или  всего  объема
учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание).

Промежуточная  аттестация  обучающихся  за  четверть  осуществляется  в
соответствии с календарным учебным графиком.
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Промежуточная  аттестация  обучающихся  (четвертное  оценивание)  проводится,
начиная  со  2-го  класса  в  конце  каждого  учебного  периода  по  каждому  изучаемому
учебному  предмету.  Промежуточная  аттестация  обучающихся  (годовое  оценивание)
проводится  на  основе  четвертных  отметок.  Результаты  промежуточной  аттестации
определяются как среднее арифметическое четвертных отметок за год обучения по всем
предметам и выставляется целыми числами в соответствии с правилами математического
округления. Промежуточная аттестация в 1 классе проводится по результатам итоговой
комплексной работы.

Учебный план НОО (5-дневная учебная неделя)
предметные области учебные предметы / классы количество часов в неделю

1 2 3 4 всего
Обязательная часть
Русский язык и литературное
чтение

Русский язык 5 5 5 5 20
Литературное чтение 4 4 4 4 16

Иностранный язык Иностранный  язык
(английский) - 2 2 2 6

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16
Обществознание  и
естествознание
(Окружающий мир)

Окружающий мир 2 2 2 2 8

Основы  религиозных
культур и светской этики

Основы  религиозных  культур
и светской этики - - - 1 1

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 4
Музыка 1 1 1 1 4

Технология Труд (технология) 1 1 1 1 4
Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8
Итого 20 22 22 23 87
Учебные недели 33 34 34 34 135
Всего часов 660 748 748 782 2938

Часть,  формируемая  участниками  образовательных
отношений 1 1 1 - 3

ИТОГО 21 23 23 23 90
Максимально допустимая недельная нагрузка
(5-дневная неделя) 21 23 23 23 90

Учебные недели 33 34 34 34 135
Всего часов 693 782 782 782 3039
Внеурочная деятельность 5 5 5 5 20

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования
составляет  34  недели,  в  1  классе  –  33  недели.  Режим работы  –  пятидневная  учебная
неделя.  Расписание  уроков  составляется  с  учетом  дневной  и  недельной  умственной
работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной
гигиеническими  нормативами  (раздел  III п.  3.4.16  СП  2.4.3648-20).  Распределение
учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы наибольший ее объем
приходился  на  вторник  и  (или)  среду.  На  эти  дни  в  расписание  уроков  включаются
предметы,  соответствующие наивысшему баллу  по  шкале  трудности  либо  со  средним
баллом  и  наименьшим баллом  по  шкале  трудности,  но  в  большем  количестве,  чем  в
остальные дни недели. 

Изложение нового материала, контрольные работы проводятся на 2-4-х уроках в
середине учебной недели. Продолжительность урока (академический час) составляет 40
(45) минут (по решению педагогического совета Школы).

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
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требований: 
 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую

смену;
 использование  «ступенчатого»  режима  обучения  в  первом  полугодии  (в

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-мае – по 4 урока по
35 минут каждый).

В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. 
Режим учебного дня, в том числе во время учебных занятий, включает различные

формы двигательной активности. В середине урока организуется перерыв для проведения
комплекса упражнений для профилактики зрительного утомления, повышения активности
центральной  нервной  системы,  снятия  напряжения  с  мышц шеи  и  плечевого  пояса,  с
мышц туловища, для укрепления мышц и связок нижних конечностей (раздел III п. 3.5.13
СП 2.4.3648-20).

В  соответствии  с  разделом  II п.  2.10.2  СП  2.4.3648-20  при  использовании
электронных средств обучения (ЭСО) с демонстрацией обучающих фильмов, программ
или иной информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками и
обучающимися,  продолжительность  непрерывного  использования  экрана  не  должна
превышать для учащихся 1-4-х классов – 10 минут.

Общая продолжительность использования ЭСО на уроке не  должна превышать:
для интерактивной доски – для детей до 10 лет – 20 минут; компьютера – для детей 1-2-х
классов – 20 минут, 3-4-х классов – 25 минут.

Режим  двигательной  активности  детей  в  течение  дня  организуется  с  учетом
возрастных особенностей и состояния здоровья.

При  организации  образовательной  деятельности  предусматривается  введение  в
режим  дня  физкультминуток  во  время  занятий,  гимнастики  для  глаз,  обеспечивается
контроль за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования ЭСО.

При  реализации  образовательной  программы  с  применением  дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения должны соблюдаться следующие
требования:  одновременное  использование  детьми  на  занятиях  более  двух  различных
ЭСО (интерактивная доска и персональный компьютер, интерактивная доска и планшет)
не допускается (раздел III п. 3.5.2 СП 2.4.3648-20). Для образовательных целей мобильные
средства связи не используются (раздел III п. 3.5.3 СП 2.4.3648-20).

При  реализации  образовательной  программы  с  использованием  дистанционных
образовательных  технологий,  электронного  обучения  продолжительность  урока  не
должна превышать 40 минут (раздел III п. 3.5.12 СП 2.4.3648-20).

Распределение  учащихся  на  уроках  физической  культуры  на  основную,
подготовительную  и  специальную  медицинскую  группы  производится  на  основании
справок от врача о состоянии здоровья. Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к
подготовительной  и  специальной  медицинской  группам,  занимаются  физической
культурой со снижением физической нагрузки. 

В соответствии с  разделом  II п.  2.10.3  СП 2.4.3648-20 возможность проведения
занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, а также подвижных игр,
определяется  по  совокупности  показателей  метеорологических  условий  (температуры,
относительной  влажности  и  скорости  движения  воздуха).  В  дождливые,  ветреные  и
морозные дни занятия физической культурой должны проводиться в зале.

В соответствии с  п.  25  Порядка  организации и  осуществления  образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования при
реализации  утверждённых  рабочих  программ  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин
(модулей) общеобразовательной программы объем домашних заданий (по всем учебным
предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали
(в  астрономических  часах):  во  2-3-х  классах  –  1,5  часа,  в  4  классе  –  2  часа.  Школа
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осуществляет  координацию  и  контроль  объёма  домашнего  задания  учеников  каждого
класса по всем предметам в соответствии с Гигиеническими нормативами.

Учебный план на конкретный учебный год утверждается в установленном порядке,
является  приложением  к  данной  образовательной  программе  (Приложение  №6)  и
размещается  на  сайте  школы
(https://shkolaborisovskaya-r31.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/1931/
_1_uchebnyy_plan_NOO.pdf ).

3.2. План внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена

на  достижение  планируемых  результатов  освоения  программы  начального  общего
образования с учётом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов
внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого в ОГБОУ «Борисовская СОШ».

Внеурочная деятельность в Школе осуществляется посредством различных форм
организации,  отличных  от  урочной  системы  обучения,  таких  как  экскурсии,  хоровые
студии, секции, мастерские, спортивные клубы, общественно полезные практики и другое.

Назначение  плана  внеурочной  деятельности  –  психолого-педагогическое
сопровождение  обучающихся  с  учетом  успешности  их  обучения,  уровня  социальной
адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов.

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются: 
 поддержка  учебной  деятельности  обучающихся  в  достижении  планируемых

результатов освоения ООП НОО;
 совершенствование  навыков  общения  со  сверстниками  и  коммуникативных

умений в разновозрастной школьной среде;
 формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил

безопасного образа жизни;
 повышение  общей  культуры  обучающихся,  углубление  их  интереса  к

познавательной  и  проектно-исследовательской  деятельности  с  учетом  возрастных  и
индивидуальных особенностей участников;

 развитие  навыков  совместной  деятельности  со  сверстниками,  становление
качеств,  обеспечивающих  успешность  участия  в  коллективном  труде:  умение
договариваться,  подчиняться,  руководить,  проявлять  инициативу,  ответственность;
становление умений командной работы;

 поддержка  детских  объединений,  формирование  умений  ученического
самоуправления;

 формирование культуры поведения в информационной среде.
Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  развития  личности

обучающегося  с  учетом  намеченных  задач  внеурочной  деятельности.  Все  ее  формы
представляются  в  деятельностных  формулировках,  что  подчеркивает  их  практико-
ориентированные  характеристики.  При  выборе  направлений  и  отборе  содержания
обучения ОГБОУ «Борисовская СОШ» учитывает:

 особенности  Школы  (условия  функционирования,  тип  школы,  особенности
контингента, кадровый состав);

 результаты  диагностики  успеваемости  и  уровня  развития  обучающихся,
проблемы и трудности их учебной деятельности;

 возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных
занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью;

 особенности информационно-образовательной среды Школы,  национальные и
культурные особенности региона.

Общий  объем  внеурочной  деятельности  в  ОГБОУ  «Борисовская  СОШ»  не
превышает 10 часов в неделю.

Один  час  в  неделю  отводится  на  внеурочное  занятие  «Разговоры  о  важном».

https://shkolaborisovskaya-r31.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/1931/_1_uchebnyy_plan_NOO.pdf
https://shkolaborisovskaya-r31.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/1931/_1_uchebnyy_plan_NOO.pdf
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Внеурочные  занятия  «Разговоры  о  важном»  направлены  на  развитие  ценностного
отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной
истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном
должны  быть  направлены  на  формирование  соответствующей  внутренней  позиции
личности  обучающегося,  необходимой  ему  для  конструктивного  и  ответственного
поведения в обществе. Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» –
разговор и (или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими
аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и пониманием
сложностей  современного  мира,  техническим  прогрессом  и  сохранением  природы,
ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения,
доброжелательным  отношением  к  окружающим  и  ответственным  отношением  к
собственным поступкам.

План  внеурочной  деятельности  ОГБОУ  «Борисовская  СОШ»  определяет  формы
организации  и  объем  внеурочной  деятельности  для  обучающихся  при  освоении  ими
программы начального общего образования (до 1320 академических часов за четыре года
обучения) с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей
Школы. 1320  –  максимальное  количество  часов  внеурочной  деятельности  за  уровень
обучения.  Родители  (законные  представители)  обучающихся  с  учетом  мнения  самих
обучающихся  выбирают  курсы  внеурочной  деятельности  из  перечня,  предложенного
Школой в части, формируемой участниками образовательных отношений. Максимальное
количество выбранных курсов должно быть не более 1320 часов на одного ребенка.

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования
образовательной организации,  организациях дополнительного образования,  спортивных
школах,  музыкальных  школах  и  других  образовательных  организациях,  возможно
сокращение количества часов внеурочной деятельности. 

С  учётом  образовательных  потребностей  и  интересов  обучающихся,  запросов
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей
школы в ОГБОУ «Борисовская СОШ» реализуются следующие направления внеурочной
деятельности:

направления
внеурочной

деятельности

формы
организации
внеурочной

деятельности

название программы

количество часов
в неделю кол-во часов

курса
внеурочной

деятельности

1 
кл

ас
с

2 
кл

ас
с

3 
кл

ас
с

4 
кл

ас
с

общеинтеллектуальное факультатив «Основы логики и
алгоритмики» 1 1 1 1 4

общекультурное
факультатив «Орлята России» 1 1 1 1 4

факультатив «Занимательный
английский» 1 - - - 1

социальное факультатив «Разговоры о важном» 1 1 1 1 4
кол-во направлений курса в/д в каждом классе 4 3 3 3 13

План  внеурочной  деятельности  на  конкретный  учебный  год  утверждается  в
установленном  порядке,  является  приложением  к  данной  образовательной  программе
(Приложение  №7)  и  размещается  на  сайте  школы  (https://shkolaborisovskaya-
r31.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/dokumenty/dokumenty-all-
52_223.html ).

3.3. Календарный учебный график
Календарный  учебный  график  определяет  плановые  перерывы  при  получении

начального общего образования для отдыха и иных социальных целей (далее – каникулы):

https://shkolaborisovskaya-r31.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/dokumenty/dokumenty-all-52_223.html
https://shkolaborisovskaya-r31.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/dokumenty/dokumenty-all-52_223.html
https://shkolaborisovskaya-r31.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/dokumenty/dokumenty-all-52_223.html
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 даты начала и окончания учебного года;
 продолжительность учебного года;
 сроки и продолжительность каникул;
 сроки проведения промежуточной аттестации.

Календарный  учебный  график  разработан  в  соответствии  с  требованиями  к
организации  образовательного  процесса,  предусмотренными  Гигиеническими
нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Организация  образовательной  деятельности  в  ОГБОУ  «Борисовская  СОШ»
осуществляется по учебным четвертям. Режим работы – пятидневная учебная неделя.

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования
составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели.

Учебный  год  в  Школе начинается  1  сентября.  Если  этот  день  приходится  на
выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним,
рабочий день.

Учебный год в ОГБОУ «Борисовская СОШ» заканчивается 26 мая. Если этот день
приходится на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий
рабочий день.

С  целью  профилактики  переутомления  в  календарном  учебном  графике
предусматривается  чередование  периодов  учебного  времени  и  каникул.
Продолжительность  каникул  составляет не  менее  7  календарных  дней.
Продолжительность учебных четвертей составляет:

 I четверть – 8 учебных недель (для 1-4 классов);
 II четверть – 8 учебных недель (для 1-4 классов); 
 III четверть – 11 учебных недель (для 2-4 классов), 10 учебных недель (для 1

класса); 
 IV четверть – 7 учебных недель (для 1-4 классов).
Продолжительность каникул составляет:
 по окончании I четверти (осенние каникулы) – не менее  9 календарных дней

(для 1-4 классов);
 по окончании II четверти (зимние каникулы) – не менее 9 календарных дней (для

1-4 классов);
 дополнительные каникулы – не менее 9 календарных дней (для 1 класса);
 по окончании III четверти (весенние каникулы) – не менее 9 календарных дней

(для 1-4 классов);
 по окончании учебного года (летние каникулы) – не менее 8 недель.
Продолжительность  урока  40  (45) минут (по  решению  членов  педагогического

совета),  за  исключением  1  класса  и  классов,  где  обучаются  учащиеся  с  ОВЗ,
продолжительность урока в которых не должна превышать 40 минут.

Продолжительность  перемен между уроками  составляет не  менее  10  минут,
большой перемены (после 2 или 3 урока) – 20-30 минут. Вместо одной большой перемены
допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая.

Продолжительность  перемены  между  урочной  и  внеурочной  деятельностью
должна составлять не менее 20-30 минут.

Расписание  уроков  составляется  с  учетом  дневной  и  недельной  умственной
работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной
Гигиеническими нормативами.

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной
недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:

 для обучающихся 1-х классов – не должен превышать 4 уроков и один раз в
неделю – 5 уроков, за счет урока физической культуры;

 для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков
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за счет урока физической культуры.
Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований:
 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую

смену; 
 обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35

минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе-мае –
по 4 урока в день по 40 минут каждый;

 в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью
не менее 40 минут;

 предоставляются  дополнительные  недельные  каникулы  в  середине  третьей
четверти. 

Занятия  начинаются  не  ранее  8  часов  утра  и  заканчиваются  в  соответствии  с
расписанием уроков и занятий внеурочной деятельности.

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования
планируют  на  дни  с  наименьшим количеством  обязательных  уроков.  Между  началом
факультативных  (дополнительных)  занятий  и  последним  уроком  необходимо
организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут.

Календарный учебный график  ОГБОУ «Борисовская  СОШ»  составлен с  учётом
мнений  участников  образовательных  отношений,  региональных  и  этнокультурных
традиций,  плановых  мероприятий  учреждений  культуры  региона  и  определяет
чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при
получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным
периодам учебного года.

Календарный  учебный  график  на  конкретный  учебный  год  утверждается  в
установленном  порядке,  является  приложением  к  данной  образовательной  программе
(Приложение  №8)  и  размещается  на  сайте  школы  (https://shkolaborisovskaya-
r31.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/_KUG_2024_2025_s_rekvizitami.pdf ).  Возможны
корректировки  в  календарном учебном графике  в  зависимости  от  календаря  текущего
года, климатических условий, санитарно-эпидемиологической обстановки.

3.4. Календарный план воспитательной работы
Календарный план  воспитательной  работы составляется с целью конкретизации

форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых педагогическими работниками
Школы.  Календарный  план воспитательной работы разделен на модули, которые
отражают направления воспитательной работы  в соответствии  с рабочей  программой
воспитания.

Календарный план воспитательной работы содержит перечень событий и
мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся
Школой или в которых Школа принимает участие в учебном году

Календарный  план  воспитательной  работы  разработан  на  основе  Федерального
календарного плана воспитательной работы, является приложением к ООП НОО Школы
(Приложение  №9)  и  размещается  на  сайте  Школы  (https://shkolaborisovskaya-
r31.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/dokumenty-
9_253.html ).

3.5. Характеристика условий реализации ООП НОО Школы
Требования  к  условиям  реализации  программы  начального  общего  образования

включают:
 общесистемные требования;
 требования к материально-техническому, учебно-методическому обеспечению;
 требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым условиям.

https://shkolaborisovskaya-r31.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/dokumenty-9_253.html
https://shkolaborisovskaya-r31.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/dokumenty-9_253.html
https://shkolaborisovskaya-r31.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/dokumenty-9_253.html
https://shkolaborisovskaya-r31.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/_KUG_2024_2025_s_rekvizitami.pdf
https://shkolaborisovskaya-r31.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/_KUG_2024_2025_s_rekvizitami.pdf
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3.5.1. Характеристика условий реализации общесистемных требований
Результатом  выполнения  требований  к  условиям  реализации  программы

начального  общего  образования  является  создание  комфортной  развивающей
образовательной  среды  по  отношению  к  обучающимся  и  педагогическим  работникам
Школы:

 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
Школе для участников образовательных отношений созданы условия,  обеспечивающие
возможность:

 достижения планируемых результатов освоения программы начального общего
образования обучающимися;

 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;

 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;

 работы  с  одаренными  детьми,  организации  интеллектуальных  и  творческих
соревнований,  научно-технического  творчества  и  проектно-исследовательской
деятельности;

 выполнения индивидуальных и групповых проектных работ,  включая задания
межпредметного характера, в том числе с участием в совместной деятельности;

 участия  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей)  и
педагогических  работников  в  разработке  программы  начального  общего  образования,
проектировании и  развитии  в  организации социальной среды,  а  также  в  разработке  и
реализации индивидуальных учебных планов;

 эффективного  использования  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
Школы;

 использования в образовательной деятельности современных образовательных и
информационных технологий;

 эффективной  самостоятельной  работы  обучающихся  при  поддержке
педагогических работников;

 включения  обучающихся  в  процессы  понимания  и  преобразования  внешней
социальной среды (населенного  пункта,  муниципального  района,  субъекта  Российской
Федерации) для приобретения опыта социальной деятельности, реализации социальных
проектов и программ;

 обновления содержания программы начального общего образования, методик и
технологий ее реализации в  соответствии с динамикой развития системы образования,
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запросов  обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей),  а  также  с  учетом
национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации;

 эффективного  управления  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 обеспечен доступ к  информационно-
образовательной  среде  организации.  Каждый  обучающийся  и  родитель  (законный
представитель) имеет свои логин и пароль от ГИС «Образование» (ИСОУ «Виртуальная
школа» (https://vs.belregion.ru/ ), также имеется свободный доступ к официальному сайту
Школы  в  сети  Интернет  (https://shkolaborisovskaya-r31.gosweb.gosuslugi.ru/ ).  Для
предоставления  родителям  объективной  и  своевременной  информации  о  результатах
обучения детей в школе налажена работа в системе АСУ «Виртуальная школа».

На сайте имеется доступ к:
 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.

В случае реализации программы начального общего образования с применением
электронного  обучения,  дистанционных  образовательных  технологий  каждый
обучающийся  в  течение  всего  периода  обучения  обеспечивается  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. 

Реализация  программы  начального  общего  образования  с  применением
электронного обучения,  дистанционных образовательных технологий осуществляется  в
соответствии  с  Гигиеническими  нормативами  и  Санитарно-эпидемиологическими
требованиями.

Функционирование  электронной  информационно-образовательной  среды
обеспечивается  соответствующими  средствами  ИКТ  и  квалификацией  работников,  ее
использующих  и  поддерживающих.  Функционирование  электронной  информационно-
образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации.

Условия  использования  электронной  информационно-образовательной  среды
обеспечивают  безопасность  хранения  информации  об  участниках  образовательных
отношений,  безопасность  цифровых  образовательных  ресурсов,  используемых  школой
при  реализации  программ  начального  общего  образования,  безопасность  организации
образовательной  деятельности  в  соответствии  с  Гигиеническими  нормативами  и
Санитарно-эпидемиологическими требованиями.

3.5.2. Характеристика условий реализации требований к материально-
техническому, учебно-методическому обеспечению

Материально-технические  условия  реализации  программы  начального
общего образования обеспечивают:

1)  возможность  достижения  обучающимися  результатов  освоения  программы
начального общего образования, требования к которым установлены ФГОС;

https://shkolaborisovskaya-r31.gosweb.gosuslugi.ru/
https://vs.belregion.ru/
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2) соблюдение:
 Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований;
 социально-бытовых  условий  для  обучающихся,  включающих  организацию

питьевого режима и наличие оборудованных помещений для организации питания;
 социально-бытовых  условий  для  педагогических  работников,  в  том  числе

оборудованных рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки педагогических
работников;

 требований пожарной безопасности и электробезопасности;
 требований охраны труда;
 сроков  и  объемов  текущего  и  капитального  ремонта  зданий  и  сооружений,

благоустройства территории.
Кабинеты  оснащены  комплектами  наглядных  пособий,  учебных  макетов,

специального  оборудования,  обеспечивающих  развитие  компетенций  в  соответствии  с
программой начального общего образования.

В состав учебных кабинетов входят: 
 учебные кабинеты начальных классов;
 два лингафонных класса;
 учебный кабинет русского языка;
 учебный кабинет литературы;
 учебный кабинет биологии;
 учебный кабинет химии;
 учебный кабинет истории;
 два кабинета информатики;
 учебный кабинет ОБЗР;
 учебный кабинет географии;
 два кабинета физики;
 учебный кабинет труда (технологии);
 мастерская.
Учебные кабинеты (мастерская) включают следующие зоны:
 рабочее место учителя с  пространством для размещения часто используемого

оснащения;
 рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей;
 пространство для размещения и хранения учебного оборудования;
 демонстрационную зону.
Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и

эргономическим требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса.
Компонентами оснащения учебного кабинета являются:
 школьная мебель;
 технические средства;
 лабораторно-технологическое оборудование;
 фонд дополнительной литературы;
 учебно-наглядные пособия;
 учебно-методические материалы.
В базовый комплект мебели входят:
 доска классная;
 стол учителя;
 стул / кресло для учителя; 
 стол ученический (регулируемый по высоте); 
 стул ученический (регулируемый по высоте);
 шкаф для хранения учебных пособий.



103

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям
учебного  назначения,  максимально  приспособлены  к  особенностям  обучения,  имеют
сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

В базовый комплект технических средств входят:
 компьютер/ноутбук с периферией;
 многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс;
 сетевой фильтр.
Спортивный  зал,  включая  помещение  для  хранения  спортивного  инвентаря,  в

соответствии с рабочими программами учебных предметов, учебных курсов (в том числе
внеурочной деятельности), учебных модулей, утвержденными школой, оснащен:

 инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической культуре и
спортивным играм;

 стеллажами для спортивного инвентаря;
 комплектом скамеек.
Библиотека включает:
 стол библиотекаря, кресло библиотекаря;
 стеллажи  библиотечные  для  хранения  и  демонстрации  печатных  и

медиапособий, художественной литературы;
 стол для выдачи учебных изданий;
 шкаф для читательских формуляров;
 картотеку;
 столы  ученические  (для  читального  зала,  в  том  числе  модульные,

компьютерные);
 стулья ученические, регулируемые по высоте;
 технические  средства  обучения  (персональные  компьютеры  (настольные,

ноутбуки), копировально-множительная техника), обеспечивающие возможность доступа
к  электронной  ИОС  Школы  и  использования  электронных  образовательных  ресурсов
участниками образовательных отношений.

Обеспечение техническими средствами обучения (персональными компьютерами),
лицензированными  программными  продуктами,  базами  данных  и  доступом  к
информационно-образовательным  ресурсам  осуществляется  с  учетом  создания  и
обеспечения функционирования автоматизированных рабочих мест для педагогических
работников,  административно-управленческого  и  учебно-вспомогательного  персонала,
участвующих  в  разработке  и  реализации  основной  образовательной  программы
начального общего образования. 

Подробный перечень оборудования представлен на официальном сайте Школы в
сети  Интернет  (https://shkolaborisovskaya-r31.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-
obrazovatelnoy-organizatsii/materialno-tehnicheskoe-obespechenie-dostupnaya-sreda/). 

Учебно-методические  условия,  в  том  числе  условия  информационного
обеспечения

Учебно-методические  условия,  в  том  числе  условия  информационного
обеспечения,  реализации  программы  начального  общего  образования  обеспечиваются
современной информационно-образовательной средой.

Информационно-образовательная  среда  школы  включает  комплекс
информационных  образовательных  ресурсов,  в  том  числе  цифровые  образовательные
ресурсы,  совокупность  технологических  средств  ИКТ:  компьютеры,  иное  ИКТ-
оборудование,  коммуникационные  каналы,  систему  современных  педагогических
технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной
среде.

Информационно-образовательная среда Школы обеспечивает:

https://shkolaborisovskaya-r31.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/materialno-tehnicheskoe-obespechenie-dostupnaya-sreda/
https://shkolaborisovskaya-r31.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/materialno-tehnicheskoe-obespechenie-dostupnaya-sreda/
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 возможность использования участниками образовательного процесса ресурсов и
сервисов цифровой образовательной среды;

 безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам цифровой
образовательной среды;

 информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;
 информационное  сопровождение  проектирования  обучающимися  планов

продолжения образования и будущего профессионального самоопределения;
 планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;
 мониторинг  и  фиксацию  хода  и  результатов  образовательной  деятельности;

мониторинг здоровья обучающихся;
 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения

и представления информации;
 дистанционное  взаимодействие  всех  участников  образовательных  отношений

(обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,
педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности), в
том  числе  в  рамках  дистанционного  образования  с  соблюдением  законодательства
Российской Федерации;

 дистанционное  взаимодействие  школы  с  другими  организациями,
осуществляющими  образовательную  деятельность,  и  иными  заинтересованными
организациями в сфере культуры, здравоохранения, спорта, досуга, занятости населения и
обеспечения безопасности жизнедеятельности.

Информационно-образовательная  среда  (далее  –  ИОС)  является  открытой
педагогической системой,  сформированной на  основе  разнообразных информационных
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств
и  педагогических  технологий,  гарантирующих  безопасность  и  охрану  здоровья
участников образовательного процесса,  обеспечивающих достижение целей начального
общего образования, его высокое качество, личностное развитие обучающихся.

Основными компонентами ИОС Школы являются: 
 учебники по всем учебным предметам на  государственном языке Российской

Федерации (языке реализации основной образовательной программы начального общего
образования), из расчета не менее одного учебника 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, основного общего, среднего общего образования, необходимого для
освоения  программы  начального  общего  образования,  на  каждого  обучающегося  по
учебным предметам: русский язык, математика, окружающий мир, литературное чтение,
иностранные  языки,  а  также  не  менее  одного  учебника  и  (или)  учебного  пособия  в
печатной и (или) электронной форме, необходимого для освоения программы начального
общего  образования,  на  каждого  обучающегося  по  иным  учебным  предметам
(дисциплинам, курсам),  входящим как в обязательную часть учебного плана указанной
программы, так и в часть, формируемую участниками образовательных отношений;

 фонд  дополнительной  литературы  (художественная  и  научно-популярная
литература, справочно-библиографические и периодические издания);

 учебно-наглядные  пособия  (средства  натурного  фонда,  модели,  печатные,
экранно-звуковые средства, мультимедийные средства);

 электронные  образовательные  ресурсы,  в  том  числе  ЭОР,  размещенным  в
федеральных и региональных базах данных ЭОР;

 информационно-образовательные  ресурсы  Интернета,  прошедшие  в
установленном порядке процедуру верификации и обеспечивающие доступ обучающихся
к учебным материалам, в т.ч. к наследию отечественного кинематографа;
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 информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
 технические  средства,  обеспечивающие  функционирование  информационно-

образовательной среды;
 программные  инструменты,  обеспечивающие  функционирование

информационно-образовательной среды;
 служба  технической  поддержки  функционирования  информационно-

образовательной среды.
Основой  информационно-образовательной  среды  являются  общешкольные

технические средства, используемые в различных элементах образовательного процесса и
процесса управления Школой. Все кабинеты начальной школы оснащены компьютером,
проектором, выходом в сеть Интернет. 

Необходимое для использования техническое оборудование отвечает современным
требованиям и обеспечивает использование информационно-образовательной среды:

 в учебной деятельности;
 во внеурочной деятельности;
 в исследовательской и проектной деятельности;
 при измерении, контроле и оценке результатов образования;
 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех

участников  образовательных  отношений,  в  том  числе  в  рамках  использования
дистанционных  технологий  и  электронного  обучения,  а  также  дистанционное
взаимодействие  школы  с  другими  организациями  социальной  сферы  и  органами
управления.

Характеристика информационно-образовательной среды Школы

№
п/п

компоненты информационно-образовательной
среды

наличие
компонентов

ИОС

сроки создания
условий в

соответствии с
требованиями ФГОС
(в случае полного или
частично отсутствия

обеспеченности)
1. Учебники  в  печатной  форме  по  предметам

обязательной части учебного плана, а также не менее
одного учебника и (или) учебного пособия в печатной
и  (или)  электронной  форме  по  иным  учебным
предметам (дисциплинам, курсам) в расчете не менее
одного  экземпляра  учебника  по  предмету
обязательной  части  учебного  плана  на  одного
обучающегося

100%

2. Учебники в печатной и (или) электронной форме или
учебные  пособия  по  каждому  учебному  предмету,
курсу,  модулю,  входящему  в  часть,  формируемую
участниками  образовательных  отношений,  учебного
плана  ООП  НОО  в  расчете  не  менее  одного
экземпляра учебника по предмету обязательной части
учебного плана на одного обучающегося

100%

3. Фонд дополнительной литературы художественной и
научно-популярной,  справочно-библиографических,
периодических  изданий,  в  том  числе  специальных
изданий для обучающихся с ОВЗ

100%

4. Учебно-наглядные пособия (средства обучения): 
натурный  фонд  (натуральные  природные  объекты,
коллекции  промышленных  материалов,  наборы  для
экспериментов,  коллекции  народных  промыслов  и
др.); 
модели разных видов;

80%

50%

в течение 
2024-2025 гг.
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печатные  средства  (демонстрационные:  таблицы,
репродукции  портретов  и  картин,  альбомы
изобразительного  материала  и  др.;  раздаточные:
дидактические  карточки,  пакеты-комплекты
документальных материалов и др.); 
экранно-звуковые  (аудиокниги,  фонохрестоматии,
видеофильмы), 
мультимедийные средства  (электронные приложения
к  учебникам,  аудиозаписи,  видеофильмы,
электронные медиалекции, тренажеры, и др.)

100%

100%

100%

5. Информационно-образовательные  ресурсы Интернет,
электронные образовательные ресурсы (далее – ЭОР),
в  том  числе  ЭОР,  размещенные  в  федеральных  и
региональных базах  данных ЭОР (обеспечен  доступ
для всех участников образовательного процесса)

100%

6. Информационно-телекоммуникационная
инфраструктура 100%

7. Технические  средства,  обеспечивающие
функционирование  информационно-образовательной
среды 

100%

8. Программные  инструменты,  обеспечивающие
функционирование  информационно-образовательной
среды

100%

9. Служба  технической  поддержки  функционирования
информационно-образовательной среды +

Информационно-образовательная среда Школы дает возможность:
 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, в том числе

при обучении на дому, осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет;
 взаимодействия в Интернете, в социальных группах и сетях, участия в форумах,

групповой работы над сообщениями, проектами и т.п.;
 включения  обучающихся  в  проектную  и  учебно-исследовательскую

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием:
учебного  лабораторного  оборудования,  цифрового  (электронного)  и  традиционного
измерения,  включая  определение  местонахождения;  виртуальных  лабораторий,
вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и
естественно-научных объектов и явлений;

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде Школы;

 обеспечения  доступа  в  школьной  библиотеке  к  информационным  ресурсам
Интернета,  учебной  и  художественной  литературе,  коллекциям  медиа  ресурсов  на
электронных  носителях,  множительной  технике  для  тиражирования  учебных  и
методических  тексто-графических  и  аудио  видеоматериалов,  результатов  творческой,
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся  с  возможностью  для  массового  просмотра  кино-  и  видеоматериалов,
организации  сценической  работы,  театрализованных  представлений,  обеспеченных
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением;

 функционирования школьного медиацентра «МЕДИА ЮИД»;
 обеспечения  технической,  методической  и  организационной  поддержки

деятельности  школы:  разработка  планов,  дорожных  карт;  заключение  договоров;
подготовка  локальных  актов  школы;  подготовка  программ  совершенствования
информационной компетентности работников школы и т.д.;

 отображения образовательной деятельности в информационно-образовательной
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среде:  размещаются  домашние  задания  (текстовая  формулировка,  файлы  с  заданиями,
видеофильмы  для  анализа,  географическая  карта  и  т.п.);  результаты  выполнения
аттестационных  работ  обучающихся;  творческие  работы  учителей  и  обучающихся;
осуществляется  связь  учителей,  администрации,  родителей  (законны  представителей),
органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей.

Электронная  информационно-образовательная  среда  позволяет  обучающимся
осуществить: 

 поиск и получение информации в Интернете в соответствии с учебной задачей;
 обработку  информации  для  выступления  с  аудио-,  видео-  и  графическим

сопровождением;
 размещение  продуктов  познавательной,  исследовательской  и  творческой

деятельности в сети школы и Интернете;
 участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях,

праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением.
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.
При  освоении  ООП  начального  общего  образования  обучающимися  с  ОВЗ

информационно-образовательная  среда  школы  учитывает  состояние  здоровья
обучающихся с ОВЗ, их особые образовательные потребности.

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает
компетентность работников Школы в решении профессиональных задач с применением
ИКТ, наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение  реализации  программы
начального  общего  образования  направлено  на  обеспечение  широкого,  постоянного  и
устойчивого  доступа  для  всех  участников  образовательных  отношений  к  любой
информации,  связанной  с  реализацией  программы  начального  общего  образования,
достижением планируемых результатов,  организацией  образовательной  деятельности  и
условиями ее осуществления.

Школой предоставляется не менее одного учебника 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, основного общего, среднего общего образования, необходимого для
освоения  программы  начального  общего  образования,  на  каждого  обучающегося  по
учебным предметам: русский язык, математика, окружающий мир, литературное чтение,
иностранные  языки,  а  также  не  менее  одного  учебника  и  (или)  учебного  пособия  в
печатной и (или) электронной форме, необходимого для освоения программы начального
общего  образования,  на  каждого  обучающегося  по  иным  учебным  предметам
(дисциплинам, курсам),  входящим как в обязательную часть учебного плана указанной
программы, так и в часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обучающимся  обеспечен  доступ  к  печатным  и  электронным  образовательным
ресурсам, в том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных базах данных
ЭОР.

Библиотека  Школы  укомплектована  печатными  образовательными  ресурсами  и
ЭОР  по  всем  учебным  предметам  учебного  плана  и  имеет  фонд  дополнительной
литературы.  Фонд  дополнительной  литературы  включает  детскую  художественную  и
научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания,
сопровождающие реализацию программы начального общего образования.

Перечень  учебников  и  учебных  пособий  для  реализации  программы  является
Приложением к учебному плану уровня НОО.
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3.5.3. Характеристика условий реализации требований к психолого-
педагогическим, кадровым и финансовым условиям

Психолого-педагогические  условия  реализации  программы  начального
общего образования обеспечивают:

1) преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности
при реализации образовательных программ дошкольного, начального общего и основного
общего образования;

2)  социально-психологическую  адаптацию  обучающихся  к  условиям  Школы  с
учетом  специфики  их  возрастного  психофизиологического  развития,  включая
особенности адаптации к социальной среде;

3)  формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности
работников  Школы  и  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних
обучающихся;

4)  профилактику  формирования  у  обучающихся  девиантных  форм  поведения,
агрессии и повышенной тревожности;

5) 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;

6)  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 организации,
обеспечивающих реализацию программы начального общего образования;
 родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;

7)  диверсификацию  уровней  психолого-педагогического  сопровождения
(индивидуальный, групповой, уровень класса);

8)  вариативность  форм  психолого-педагогического  сопровождения  участников
образовательных  отношений  (профилактика,  диагностика,  консультирование,
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коррекционная работа, развивающая работа, просвещение);
9)  осуществление  мониторинга  и  оценки  эффективности  психологических

программ  сопровождения  участников  образовательных  отношений,  развития
психологической службы Школы.

В  ОГБОУ  «Борисовская  СОШ»  психолого-педагогическое  сопровождение
реализации  программы  начального  общего  образования  осуществляется
квалифицированными специалистами:

 педагогами-психологами; 
 учителями-логопедами; 
 учителем-дефектологом; 
 тьютором; 
 социальным педагогом.
В процессе реализации основной образовательной программы используются такие

формы психолого-педагогического сопровождения как:
 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося,

которая проводится на этапе приема ученика на уровень начального общего образования и
в конце каждого учебного года;

 консультирование  педагогов  и  родителей (законных представителей),  которое
осуществляется учителем и педагогом-психологом с учетом результатов диагностики, а
также администрацией Школы;

 профилактика,  экспертиза,  развивающая  работа,  просвещение,  коррекционная
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.

Все  мероприятия  по  психолого-педагогической  поддержке  с  указанием  форм
проведения,  сроков  прописаны  в  плане  работы  педагога-психолога  на  конкретный
учебный год. 

Описание кадровых условий реализации ООП НОО Школы
Для обеспечения реализации программы начального общего образования Школа

укомплектована  кадрами,  имеющими необходимую  квалификацию для  решения  задач,
связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности.

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя:
 укомплектованность  школы  педагогическими,  руководящими  и  иными

работниками;
 уровень квалификации педагогических и иных работников школы, участвующих

в реализации основной образовательной программы и создании условий для ее разработки
и реализации;

 непрерывность профессионального развития педагогических работников школы,
реализующей образовательную программу начального общего образования.

Укомплектованность Школы педагогическими, руководящими и иными
работниками

Реализация  программы  начального  общего  образования  обеспечивается
педагогическими работниками ОГБОУ «Борисовская СОШ». Укомплектованность школы
педагогическими, руководящими и иными работниками характеризируется замещением
100% вакансий, имеющихся в соответствии с утвержденным штатным расписанием.

Уровень квалификации педагогических и иных работников Школы
Уровень квалификации педагогических и иных работников школы, участвующих в

реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  и
создании условий для ее разработки и реализации характеризуется наличием документов
о присвоении квалификации, соответствующей должностным обязанностям работника.

Основой  для  разработки  должностных  инструкций,  содержащих  конкретный
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перечень  должностных  обязанностей  работников,  с  учетом  особенностей  организации
труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников Школы,
служат  квалификационные  характеристики,  отвечающие  квалификационным
требованиям, указанным в профессиональных стандартах.

В  основу  должностных  обязанностей  положены  представленные  в
профессиональном  стандарте  «Педагог  (педагогическая  деятельность  в  сфере
дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования)
(воспитатель,  учитель)»  обобщенные трудовые функции,  которые выполняет работник,
занимающий данную должность.

Уровень квалификации педагогических и иных работников Школы, участвующих в
реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  и
создании условий для ее разработки и реализации характеризуется также результатами
аттестации – установленными квалификационными категориями. 

Аттестация  педагогических  работников  в  соответствии  с  Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их
соответствия  занимаемым  должностям  на  основе  оценки  их  профессиональной
деятельности,  с  учетом  желания  педагогических  работников  в  целях  установления
квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях
подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляться не реже одного
раза  в  пять  лет  на  основе  оценки  их  профессиональной  деятельности  аттестационной
комиссией, самостоятельно формируемой в Школе. 

Проведение  аттестации  в  целях  установления  квалификационной  категории
педагогических  работников  осуществляется  в  соответствии  с  региональными
документами. 

Уровень  квалификации  педагогических  и  иных  работников,  участвующих  в
реализации настоящей основной образовательной программы и создании условий для ее
разработки и реализации отражен в списке сотрудников. Список составляется с указанием
документов  об  образовании  (профессиональной  переподготовке),  а  также  с  указанием
квалификационной  категории/аттестации  на  соответствие  занимаемой  должности  и
сведений  повышения  квалификации.  Список  сотрудников  со  всеми  характеристиками
является  приложением  к  ООП,  актуализируется  при  изменениях  в  личном  составе
(Приложение  №10)  и  размещается  на  сайте  Школы  (https://shkolaborisovskaya-
r31.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/dokumenty-
9_197.html ).

Разработаны планграфики, включающие различные формы непрерывного
повышения квалификации всех педагогических работников, а также графики аттестации
кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию в
соответствии  с  приказом  Минпросвещения  России  от  24.03.2023 г. №196  «Об
утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность».

Школа укомплектована вспомогательным персоналом, обеспечивающим создание
и сохранение условий материально-технических и информационно-методических условий
реализации основной образовательной программы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических
работников Школы

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного
кадрового  потенциала  Школы  является  обеспечение  в  соответствии  с  новыми
образовательными  реалиями  и  задачами  адекватности  системы  непрерывного
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.

Непрерывность  профессионального развития педагогических и  иных работников
Школы, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы

https://shkolaborisovskaya-r31.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/dokumenty-9_197.html
https://shkolaborisovskaya-r31.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/dokumenty-9_197.html
https://shkolaborisovskaya-r31.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/dokumenty-9_197.html
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начального  общего  образования  характеризуется  долей  работников,  периодически
повышающих  квалификацию.  Все  педагогические  работники  Школы,  привлекаемые  к
реализации  программы  начального  общего  образования,  получили  дополнительное
профессиональное образование по программам повышения квалификации.

Для  достижения  результатов  основной  образовательной  программы  начального
общего  образования  в  ходе  ее  реализации  предполагается  оценка  качества  и
результативности  деятельности  педагогических  работников  с  целью  коррекции  их
деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда.

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность
работников Школы к реализации ФГОС НОО:

 обеспечение оптимального вхождения работников Школы в систему ценностей
современного образования;

 освоение  системы  требований  к  структуре  основной  образовательной
программы  начального  общего  образования,  результатам  ее  освоения  и  условиям
реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО.

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного
уровня педагогических работников,  участвующих в  разработке и  реализации основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  является  система
методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех
этапах реализации требований ФГОС НОО. 

Актуальные  вопросы  реализации  программы  начального  общего  образования
рассматриваются  методическими  объединениями,  действующими  в  Школе,  а  также
методическими  и  учебно-методическими  объединениями  в  сфере  общего  образования,
действующими на муниципальном и региональном уровнях.

Педагогическими  работниками  Школы системно  разрабатываются  методические
темы,  отражающие  их  непрерывное  профессиональное  развитие.  Методическая  тема
педагогического  сотрудника  отражается  в  плане  саморазвития  педагога
(профессионального развития). 

Финансовые условия реализации ООП НОО Школы
Финансовое  обеспечение  реализации  образовательной  программы  начального

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального
общего  образования.  Объем  действующих  расходных  обязательств  отражен  в
государственном задании Школы. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и
(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания
(выполнения).

Финансовые  условия  реализации  программы  начального  общего  образования
обеспечивают:

 соблюдение  в  полном  объеме  государственных  гарантий  по  получению
гражданами общедоступного и бесплатного начального общего образования;

 возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС;
 покрытие  затрат  на  реализацию  всех  частей  программы  начального  общего

образования.
Финансовое  обеспечение  реализации  образовательной  программы  начального

общего образования Школы осуществляется исходя из расходных обязательств на основе
государственного задания по оказанию государственных образовательных услуг.

Обеспечение  государственных  гарантий  реализации  прав  на  получение
общедоступного и бесплатного начального общего образования в Школе осуществляется
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в  соответствии  с  нормативами,  определяемыми  органами  государственной  власти
субъектов Российской Федерации. 

При  этом  формирование  и  утверждение  нормативов  финансирования
государственной  услуги  по  реализации  программ  начального  общего  образования
осуществляются  в  соответствии с  общими требованиями к  определению нормативных
затрат на оказание государственных услуг в сфере начального общего образования детей,
применяемых  при  расчете  объема  субсидии  на  финансовое  обеспечение  выполнения
государственного  задания  на  оказание  государственных  услуг  государственным
учреждением.

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего
образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в
год в  расчете  на одного обучающегося,  необходимый для реализации образовательной
программы начального общего образования, включает:

 расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации
образовательной программы начального общего образования;

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения;
 прочие  расходы  (за  исключением  расходов  на  содержание  зданий  и  оплату

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).
Нормативные затраты на  оказание государственной услуги в  сфере образования

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом
форм  обучения,  типа  образовательной  организации,  сетевой  формы  реализации
образовательных  программ,  образовательных  технологий,  специальных  условий
получения  образования  обучающимися  с  ОВЗ,  обеспечения  дополнительного
профессионального  образования  педагогическим  работникам,  обеспечения  безопасных
условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных
предусмотренных  законодательством  особенностей  организации  и  осуществления
образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением
образовательной  деятельности,  осуществляемой  в  соответствии  с  образовательными
стандартами,  в  расчете  на  одного  обучающегося,  если  иное  не  установлено
законодательством.

Школа самостоятельно принимает решение в части направления и расходования
средств  государственного  задания.  И  самостоятельно  определяет  долю  средств,
направляемых  на  оплату  труда  и  иные  нужды,  необходимые  для  выполнения
государственного задания,  придерживаясь при этом принципа соответствия структуры
направления  и  расходования  бюджетных средств  в  бюджете организации –  структуре
норматива  затрат  на  реализацию  образовательной  программы  начального  общего
образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение
материальных  затрат,  непосредственно  связанных  с  учебной  деятельностью
общеобразовательных организаций).

Нормативные  затраты  на  оказание  государственных  услуг  включают  в  себя
затраты  на  оплату  труда  педагогических  работников  с  учетом  обеспечения  уровня
средней  заработной  платы  педагогических  работников  за  выполняемую ими  учебную
(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами
Президента  Российской  Федерации,  нормативно-правовыми  актами  Правительства
Российской  Федерации,  органов  государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических
работников муниципальных общеобразовательных организаций,  включаемые органами
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  в  нормативы  финансового
обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате
Белгородской области.

В  связи  с  требованиями  ФГОС  НОО  при  расчете  регионального  норматива
учитываются затраты рабочего времени педагогических работников школы на урочную и
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внеурочную деятельность.
Формирование  фонда  оплаты  труда  школы  осуществляется  в  пределах  объема

средств  школы  на  текущий  финансовый  год,  установленного  в  соответствии  с
нормативами  финансового  обеспечения,  определенными  органами  государственной
власти  Белгородской  области,  количеством  обучающихся,  соответствующими
поправочными коэффициентами (при наличии) и локальным нормативным актом школы,
устанавливающим положение об оплате труда работников школы. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются
локальными  нормативными  актами  Школы.  В  локальных  нормативных  актах  о
стимулирующих  выплатах  определены  критерии  и  показатели  результативности  и
качества  деятельности  и  результатов,  разработанные  в  соответствии  с  требованиями
ФГОС  к  результатам  освоения  образовательной  программы  начального  общего
образования.  В  них  включаются:  динамика  учебных  достижений  обучающихся,
активность  их  участия  во  внеурочной  деятельности;  использование  учителями
современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в
методической  работе,  распространение  передового  педагогического  опыта;  повышение
уровня профессионального мастерства и др.

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение
педагогического совета и профсоюзной организации Школы. 

Финансовое  обеспечение  оказания  государственных  услуг  осуществляется  в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных школой на очередной финансовый
год.
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Приложение №1

Особенности оценки предметных результатов 

РУССКИЙ ЯЗЫК
Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме

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

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений
и навыков.

Грамматический  разбор  есть  средство  проверки  степени  понимания учащимися
изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ
слов и предложений.

Контрольное  списывание,  как  и  диктант,  -  способ  проверки  усвоенных
орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь
также  проверяется  умение  списывать  с  печатного  текста, обнаруживать орфограммы,
находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную
часть текста.

Изложение  (обучающее)  проверяет,  как  идет  формирование  навыка письменной
речи; умения понимать и передавать основное содержание текста  без  пропусков
существенных моментов: умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила
русского языка.

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

Оценка письменных работ по русскому языку
Диктант

Объем диктанта:
1 класс – 15-17 слов
2 класс – 1-2 четверть – 25-35 слов, 3-4 четверть – 35-52 слова
3 класс – 1-2 четверть – 45-53 слова, 3-4 четверть – 53-73 слова
4 класс – 1-2 четверть – 58-77 слов, 3-4 четверть – 76-93 слова

Отметка «5» - за работу, в которой нет ошибок
Отметка «4» - за работу, в которой допущено 1-2 ошибки
Отметка «3» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок
Отметка «2» - за работу, в которой допущено более 5 ошибок

Учет ошибок в диктанте:
1. повторная ошибка в  одном и том же слове считается за 1ошибку (например,

ученик дважды в слове «песок» написал вместо «е» букву «и»);
2. ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как

две ошибки (например, ученик написал букву «т» вместо «д» в слове «лошадка» и букву
«с» вместо «з» в слове «повозка»).

Ошибкой считается:
1. нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на

пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах;
2. неправильное  написание  слов,  не  регулируемых  правилами,  круг которых

очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями);
3. отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с

программой; отсутствие точки в конце предложения не  считается  за  ошибку,  если
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следующее предложение написано с большой буквы.
4. наличие ошибок на изученные правила по орфографии.

Недочеты:
1. отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее

предложение написано с большой буквы;
2. отсутствие «красной» строки;
3. неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких

слов) на одно и то же правило.

Снижение отметки «за общее впечатление» допускается, если:
1. в работе имеется не менее 2-х неаккуратных исправлений;
2. работа  оформлена  небрежно, плохо читаема, в тексте  много зачеркиваний,

неоправданных сокращений слов, отсутствуют красные строки).

Примечание:
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 так же не  должно влиять на  оценку,  ибо в
таком  случае  проверяющий  работу может  быть  недостаточно  объективным.  При
оценивании  работы  учитель принимает  во  внимание  каллиграфический  навык.  При
оценивании  работы принимается во внимание не только количество, но и характер
ошибок.

Грамматическое задание
Отметка «5» - без ошибок
Отметка «4» - правильно выполнено не менее 3/4 заданий
Отметка «3» - правильно выполнено не менее 1/2 заданий
Отметка «2» - правильно выполнено менее 1/2 заданий

Контрольное списывание

отметка
допустимое количество ошибок

II класс III класс IV класс

«5»
Нет  ошибок. Один
недочет  графического
характера.

Нет ошибок. Нет ошибок.

«4»
1-2 ошибки
1-2 исправления

1-2 ошибки
1-2 исправления

1-2 ошибки
1-2 исправления

«3»
3 ошибки
2 исправления

3 ошибки
2 исправления

3 ошибки
2 исправления

«2» 4 ошибки и более 4 ошибки и более 4 ошибки и более

Словарный диктант

классы 1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс
количество

слов 6-8 слов 8-10 слов 10-12 слов 12-15 слов

критерии
оценки

Отметка «4» - 2 ошибки и 1 исправление
Отметка «3» - 3 ошибки и 1 исправление
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Отметка «2» - 4 и более ошибки
Тест

Отметка «5» - верно выполнено более 3/4 заданий
Отметка «4» - верно выполнено 3/4 заданий
Отметка «3» - верно выполнено 1/2 заданий
Отметка «2» - верно выполнено менее 1/2 заданий

Рекомендации по оценке изложений и сочинений в начальной школе
Основными  критериями  оценки  изложений  и  сочинений является: достаточно

полное, последовательное, логичное воспроизведение содержания авторского текста или
составление  собственного;  грамотное речевое оформление,  правильное употребление
слов, нормативное построение предложений, лексическое разнообразие, орфографическая
грамотность.

Сочинения  и  изложения  в  начальной  школе  носят  обучающий  характер.  При
проверке творческих работ учащихся учитель ставит две отметки: за содержание, речевое
оформление и за грамотность (например, 5/4).

Оценка содержания и речевого оформления
Отметка «5»  ставится за изложение, в котором фактический материал изложен

логично,  последовательно,  полностью передан  смысл  текста;  за сочинение, в котором
полностью раскрыта тема, определена и ярко выражена основная  мысль  текста.
Предложения  построены в  соответствии с синтаксической нормой,  точно и  правильно
подобраны слова. Допускается наличие одной негрубой речевой ошибки.

Отметка  «4»  ставится  за  работу,  в  которой  достаточно  полно  раскрыто
содержание, соблюдается логика и последовательность изложения мысли. В работе
допущено не более трех ошибок (содержательных или речевых).

Отметка «3» ставится за работу при недостаточно полном раскрытии темы,
нарушении  логики  и  последовательности  изложения  мысли.  Допускается наличие 4-6
ошибок (содержательных, речевых).

Отметка «2» ставится за работу, в которой 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,

Отметка за грамотность
Отметка «5» - допускается 1-2 исправлений
Отметка «4» - допускается 1-2 орфографических ошибки, 1 пунктуационная
Отметка «3» - допускается 3-6 орфографических, 2 пунктуационные ошибки
Отметка «2» - допускается 7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений
После выставления отметки «2» учитель дает содержательную оценку работе на

словах  и  организовывает  индивидуальную  работу  с  учащимся  над  данным  видом
деятельности.

Исправление ошибок
Учитель исправляет ошибки в работах учащихся следующим образом:
1. неправильно написанную букву или пунктуационный знак, часть слова или

предложения зачеркивает;
2. речевые и содержательные ошибки подчеркиваются волнистой линией. Вместо

зачеркнутого записываются необходимые  буквы, слова  и предложения. Неправильно
написанное в скобки не берется.

Ошибки отмечаются учителем на полях условными знаками:
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 I – орфографическая
 V – пунктуационная
 С – ошибка в содержании
 Р – речевая ошибка
Ошибки на неизученные правила исправляются, но не отмечаются на полях.

Классификация ошибок в содержании
Композиционные ошибки:

1. несоответствие изложения или сочинения плану;
2. неоправданное  нарушение последовательности в  изложении событий, фактов,

наблюдений.

Логические ошибки:
1. пропуск необходимых слов, существенных фактов или признаков описываемого

предмета;
2. нарушение логической последовательности и обоснованности;
3. употребление в одном ряду понятий разных уровней;
4. нелепые, парадоксальные суждения.

Классификация речевых ошибок
Лексико-стилистические (словарные) ошибки:

1. необоснованное повторение одних и тех же слов;
2. употребление слова в неточном и несвойственном ему значении в результате

непонимания значения слова или его оттенков;
3. нарушение общепринятой сочетаемости слов;
4. употребление  слов  без  учета  их  эмоционально-экспрессивной или оценочной

окраски;
5. употребление диалектных слов и просторечий.

Морфолого-стилистические ошибки:
1. ошибки в словообразовании (детское словотворчество);
2. употребление диалектных или просторечных форм;
3. пропуск морфем (суффиксов, постфиксов);
4. образование формы множественного числа тех существительных, которые

употребляются только в единственном числе.

Синтаксико-стилистические ошибки (ошибки в словосочетаниях и предложениях):
1. нарушение управления;
2. нарушение согласования;
3. неудачный порядок слов в предложении, приводящий к искажению смысла;
4. нарушение смысловой связи между местоимениями и теми словами, на которые

они указывают или заменяют;
5. двойное выражение подлежащего в одном предложении (именем

существительным и местоимением);
6. употребление  глаголов  в  не  соотнесенных  временных  и  видовых  формах в

случаях, когда необходимо употребление одного и того же времени и вида;
7. неумение находить границы предложений. 

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

неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения. Объем
текстов  для  изложения  должен  быть примерно  на  15-20  слов  больше  объема  текстов
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диктанта.  Работа  по развитию  речи  оценивается  только  двумя  отметками:  одна  –  за
содержание, вторая  –  за  грамотность.  Критерии  оценки  такие  же,  как  и  при  оценке
диктанта.

Контрольная работа по русскому языку
Отметка «5» - безошибочно выполнены все задания
Отметка «4» - выполнено правильно не менее 3/4 всех заданий
Отметка «3» - выполнено не менее ½ заданий
Отметка «2» - ученик не справился с большинством заданий

МАТЕМАТИКА
Оценка письменных работ по математике

Работа, состоящая из примеров
Отметка «5» - без ошибок
Отметка «4» -1-2 вычислительные ошибки грубые
Отметка «3» - 3-4 вычислительные ошибки грубые или 3 и более негрубых ошибки
Отметка «2» - 4 и более грубых ошибки

Работа, состоящая из задач
Отметка «5» - без ошибок
Отметка «4» - нет ошибок в ходе решения задач, но допущены 1-2 вычислительные

ошибки
Отметка «3» - хотя бы одна ошибка в ходе решения задачи и 1 вычислительная

ошибка или если вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача
Отметка «2» - допущена ошибка в ходе решения 2-х задач или допущена ошибка в

ходе решения задачи и 2 вычислительные ошибки

Комбинированная работа
Отметка «5» - без ошибок
Отметка «4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно

быть в задаче
Отметка «3» - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи

должен быть верным
Отметка «2» - 4 грубые ошибки

Математический диктант
Отметка «5» - вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений
Отметка «4» - не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа
Отметка «3» - не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа
Отметка «2» - не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа

Грубые ошибки:
1. вычислительные ошибки в примерах и задачах;
2. ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий;
3. неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор

действий, лишние действия);
4. не решенная до конца задача или пример;
5. невыполненное задание.

Негрубые ошибки:
1. наличие записи действий;
2. ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении
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математических выкладок;
3. нерациональный прием вычислений;
4. неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи;
5. неверно сформулированный ответ задачи;
6. неправильное списывание данных (чисел, знаков);
7. неверные  вычисления  в  случае,  когда  цель  задания  не  связана  с проверкой

вычислительных умений и навыков;
8. не доведение до конца преобразований.
За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не

снижается.  За  неряшливо  оформленную  работу,  несоблюдение  правил каллиграфии
оценка по математике снижается на 1 балл, но не ниже «3».

Оценивание устных ответов
В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели:

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки:
 неправильный ответ на поставленный вопрос;
 неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи

учителя;
 при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие

объяснения.

Недочеты:
 неточный или неполный ответ на поставленный вопрос;
 при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и

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

особенностью школьника;
 неправильное произношение математических терминов.

Снижение отметки «за общее впечатление» допускается, если:
 в работе имеется не менее 2-х неаккуратных исправлений;
 работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний,

неоправданных сокращений слов, отсутствуют красные строки). 

Контрольная работа
1. задания должны быть одного уровня для всего класса;
2. задания повышенной трудности выносятся в «дополнительное задание»,

которое предлагается для выполнения всем ученикам и оценивается только оценками «4»
и «5»; обязательно разобрать их решение при выполнении работы над ошибками;

3. оценка не снижается, если есть грамматические ошибки и неаккуратные
исправления;

4. неаккуратное исправление – недочет (2 недочета = 1 ошибка).

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
Чтение наизусть

Отметка «5» - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает
 Отметка  «4» -  знает  стихотворение наизусть, но  допускает  при чтении
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перестановку слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности
Отметка «3» - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение

текста
Отметка «2» - нарушает последовательность при чтении, не полностью

воспроизводит текст

Выразительное чтение стихотворения
Требования к выразительному чтению:
1. правильная постановка логического ударения;
2. соблюдение пауз;
3. правильный выбор темпа;
4. соблюдение нужной интонации;
5. безошибочное чтение.

Отметка «5» - выполнены правильно все требования
Отметка «4» - не соблюдены 1-2 требования
Отметка «3» -допущены ошибки по трем требованиям
Отметка «2» - допущены ошибки более, чем по трем требованиям

Чтение по ролям
Требования к чтению по ролям:
1. своевременно начинать читать свои слова;
2. подбирать правильную интонацию;
3. читать безошибочно;
4. читать выразительно.

Отметка «5» - выполнены все требования
Отметка «4» - допущены ошибки по одному какому-то требованию 
Отметка «3» - допущены ошибки по двум требованиям
Отметка «2» -допущены ошибки по трем требованиям

Пересказ
Отметка  «5»  -  пересказывает  содержание  прочитанного  самостоятельно,

последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно
отвечает  на  вопрос,  умеет  подкрепить  ответ  на  вопрос  чтением соответствующих
отрывков

Отметка «4» - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их
Отметка «3» - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки
Отметка «2» - не может передать содержание прочитанного

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки по чтению:
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;
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 неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте
слова и выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного;

 нарушение при пересказе последовательности событий в произведении;
 нетвердое знание наизусть подготовленного текста;
 монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.

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

при чтении вслух;
 осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное;
 неточности при формулировке основной мысли произведения;
 нецелесообразность  использования  средств  выразительности, недостаточная

выразительность при передаче характера персонажа. 

Нормы оценок по чтению и читательской деятельности соответствуют общим
требованиям, указанным в данном документе.

Чтение текста в слух
2 класс

Отметка «5» ставится ученику, если он:
 понимает смысл прочитанного, читает правильно целыми словами, слова

сложной слоговой структуры прочитывает по слогам (I полугодие):
 читает целыми словами (II полугодие);
 читает текст выразительно, соблюдает логические ударения и паузы;
 самостоятельно делит  небольшой текст  на  части,  выделяет  главное, передает

содержание прочитанного, грамматически правильно строит свою речь;
 понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте слова и

выражения,  используемые  автором  для  изображения  действующих  лиц  и описания
природы;

 твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно.
Отметка «4» ставится ученику, если он:

 читает  текст  осознанно,  выразительно,  целыми  словами,  отдельные  трудные
слова - по слогам (I полугодие);

 читает целыми словами, допускает 1-2 ошибки в словах, в соблюдении пауз и
логических ударений (II полугодие);

 допускает 1-2 негрубые ошибки при передаче прочитанного, при делении текста
на части, нахождении нужных эпизодов рассказа по заданию учителя;

 правильно понимает основной смысл прочитанного, но выражает его неточно;
 знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает

незначительные ошибки (повторы, длительные паузы и др.).
Отметка «3» ставится ученику, если он:

 читает по слогам, и только отдельные слова читает целиком (I полугодие);
 переходит на чтение целыми словами, допускает 3-5 ошибок – замена, пропуск,

перестановка букв, слогов, слов и постановка ударений в словах (II  полугодие);
 последовательно передает содержание прочитанного, выделяет главную мысль,

делит текст на части с помощью наводящих вопросов учителя, при пересказе нарушает
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последовательность  изложения,  допускает  речевые ошибки,  исправляет  их  только  с
помощью учителя, воспроизводит наизусть стихотворение, но знает его нетвердо, читает
монотонно.
Отметка «2» ставится ученику, если он:

 читает монотонно, по слогам (I полугодие);
 читает по слогам, только отдельные слова читает целиком (II полугодие);
 допускает более 6 ошибок;
 искажает содержание прочитанного, не  может выделить основную мысль

прочитанного и разделить текст на части с помощью дополнительных вопросов;
 при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст стихотворения.

3 класс
Отметка «5» ставится ученику, если он:
 читает осознанно, бегло, правильно, с использованием основных средств

выразительности (I полугодие);
 читает бегло, сознательно, правильно с соблюдением основных норм

литературного произношения, передает с помощью интонации смысл прочитанного и свое
отношение к его содержанию (II полугодие);

 полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет
простейший план, выявляет основной смысл прочитанного;

 самостоятельно находит в тексте слова, выражения и эпизоды для составления
рассказа на определенную тему (о природе, событии, герое);

 знает и выразительно читает наизусть стихотворение.
Отметка «4» ставится ученику, если он:

 читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (I
полугодие);

 читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (II
полугодие),

 делает 1-2 ошибки в словах при чтении и в определении логических ударений и
пауз, составляет план прочитанного, пересказывает текст полно (кратко, выборочно);

 самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но допускает
отдельные речевые ошибки и устраняет их самостоятельно;

 читает выразительно стихотворение наизусть, но допускает незначительные
неточности.
Отметка «3» ставится ученику, если он:

 читает осознанно, целыми словами (единичные слова по слогам), монотонно, (I
полугодие);

 читает целыми словами, недостаточно выразительно, допускает при чтении от 3
до 5 ошибок (II полугодие);

 передает полное и краткое содержание текста, основную мысль прочитанного,
составляет план и др. с помощью наводящих вопросов учителя.

 воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и
исправляет их только с помощью учителя.
Отметка «2» ставится ученику, если он:

 читает  текст  по  слогам,  и  только  отдельные  слова  прочитывает  целиком,
допускает  большое  количество  ошибок  на  замену,  пропуск  слогов,  слов  и  др., слабо
понимает прочитанное (I полугодие),

 не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок (II  полугодие);
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 пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного,
допускает множество речевых ошибок;

 не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить
главную мысль прочитанного с помощью наводящих вопросов учителя;

 при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения.

При оценке домашнего чтения предъявляются более высокие требования, чем при 
чтении без предварительной подготовки.

Отметка за чтение  должна  выставляться на  основе  устного ответа  и
самостоятельного чтения ученика. Объем прочитанного на оценку должен быть не менее:
в 1-м классе – 1/4 страницы, во 2-м классе – 1/3 страницы, в 3-м классе – 1/2, в 4-м классе
– 3/4 страницы учебной книги для чтения.

При  выставлении  оценки  по  чтению необходимо  ее  мотивировать  и постоянно
поощрять детей в овладении правильным навыком чтения и умением работать с текстом.

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
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.

Классификации ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
Ошибки:

1. неправильное определение понятия, замена существенной характеристики
понятия несущественной;

2. нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях,
когда она является существенной;

3. неправильное  раскрытие  (в  рассказе-рассуждении)  причины, закономерности,
условия протекания того или иного изученного явления;

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

5. незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные
примеры, подтверждающие вы сказанное суждение;

6. отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение
таблицы;  неумение  подтвердить  свой  ответ  схемой,  рисунком, иллюстративным
материалом;

7. ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату;
8. неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе

изученных объектов (природоведческих и исторических)

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

на результат работы;
3. отсутствие обозначений и подписей;
4. отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не

приводящие к неправильному результату;
5. неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется

после наводящих вопросов;
6. неточности при нахождении объекта на карте.
При  письменной  проверке  знаний  по  предметам  естественно-научного  и

обществоведческого направления используются такие контрольные работы, которые не
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требуют полного обязательного письменного ответа, что связано с  недостаточными
возможностями письменной речи учащихся.

Целесообразно поэтому тестовые задания типа:
– поиск ошибки;
– выбор ответа;
– продолжение или исправление высказывания.
Отметка «5» ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный

материал, используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и
явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы
и дает полные ответы на все поставленные вопросы.

Отметка  «4»  ставится  ученику,  если  его  ответ  в  основном  соответствует
требованиям, установленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности
в изложении фактическою материала,  в использовании отдельных практических работ.
Все эти недочеты ученик легко исправляет сам при указании на них учителем.

Отметка  «3»  ставится  ученику,  если  он  усвоил  основное  содержание  учебного
материала, но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих
наблюдений в природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи
между объектами и явлениями природы, в  выполнении практических работ,  но  может
исправить перечисленные недочеты с помощью учителя.

Отметка  «2»  ставится  ученику,  если  он  обнаруживает  незнание  большей  части
программного материала, не оправляется с выполнением практических работ даже с
помощью учителя.

Оценка тестов
Тестовая  форма  проверки  позволяет  существенно  увеличить  объем

контролируемого материала по сравнению с традиционной контрольной работой и тем
самым создает предпосылки для повышения информативности и объективности
результатов. Тест включает задания средней трудности.

«ВЫСОКИЙ» – все предложенные задания выполнены правильно;
«СРЕДНИЙ» – все задания с незначительными погрешностями;
«НИЗКИЙ» – выполнены отдельные задания.

0-60% 60-77% 77-90% 90-100%
«2» «3» «4» «5»
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