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Общие положения АООП НОО для обучающихся с ТНР 

 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее - АООП НОО для обучающихся с ТНР) 

отражает вариант конкретизации требований ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, предъявляемых 

к данному уровню общего образования. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" АООП для обучающихся с ТНР включает 

набор учебно-методической документации, которая определяет наполняемость и характеристику 

целевого, содержательного и организационного разделов программы начального общего 

образования. 

На основе ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и ФАОП для обучающихся с ТНР МКОУ 

Городокская СОШ № 2 имени Героя Советского Союза Г.С. Корнева разработала АООП НОО с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями речи. При создании 

АООП НОО учитывались следующие требования: 

• программа строится с учетом особенностей контингента обучающихся с ТНР: формы речевого 

недоразвития, структуры дефекта и степени его тяжести; 

• программа строится с учетом особенностей социально-экономического развития региона, 

специфики географического положения, природного окружения, этнокультурных особенностей 

и истории края; конкретного местоположения образовательной организации, формы обучения 

(инклюзивное в среде сверстников с нормативным речевым развитием или в условиях 

специального коррекционного класса или школы); 

• при подготовке программы учитываются статус обучающегося с ТНР младшего школьного 

возраста, его типологические психологические особенности и возможности, специфика 

недоразвития психических функций, что гарантирует создание оптимальных условий для 

осуществления учебной деятельности без вреда для здоровья и эмоционального благополучия 

каждого обучающегося; 

• при необходимости программа начального общего образования предполагает создание 

индивидуальных учебных планов, особенно в случаях поддержки обучающихся младшего 

школьного возраста с различной степенью выраженности дефекта (в том числе для ускоренного 

обучения) или обучающихся, входящих в особые социальные группы (дети мигрантов; дети с 

особым состоянием здоровья, с девиантным поведением); 

• обязательным требованием является учет запросов родителей (законных представителей) 

обучающегося: организация курсов внеурочной деятельности, факультативные занятия, 

индивидуальные консультации; 

• образовательная организация обязана обеспечивать выполнение гигиенических нормативов и 

соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к организации обучения. С учетом 

современной действительности в образовательной программе должны быть прописаны 

требования к обучению в дистанционном режиме. 

АООП НОО для обучающихся с ТНР построена в соответствии с логикой представления 

образовательной организацией АООП НОО и раскрывает возможный вариант наполнения 

следующих разделов: целевой, содержательный, организационный: 

1. Целевой раздел АООП НОО для обучающихся с ТНР отражает основные цели начального 

общего образования, те психические и личностные новообразования, которые могут быть 

сформированы обучающихся младшего школьного возраста с ТНР к концу его обучения на первом 
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школьном уровне. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися начального общего образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения программ начального общего 

образования. 

2. Содержательный раздел определяет содержание начального общего образования 

обучающихся и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

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

деятельности), учебных модулей; 

программу коррекционной работы; 

программу формирования УУД. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а 

также механизмы реализации компонентов АООП НОО. 

3. Организационный раздел включает: 

учебные планы начального общего образования обучающихся; 

календарный учебный график; 

календарный план воспитательной работы. 

Принципы формирования АООП НОО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

В основу формирования АООП НОО для обучающихся с ТНР положены следующие 

принципы: 

• принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптация системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников)  

 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

развитие личности обучающегося и расширение его "зоны ближайшего развития" с учетом 

особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип; 
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• принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного потенциала 

с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей обучающихся; 

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО ориентировку на 

программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования 

обучающихся с ТНР; 

• принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В основе 

структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие "предметной 

области"; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения 

обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением; 

• принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной 

ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной 

жизни; трансформирование уровня полученных знаний в область жизнедеятельности; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с ТНР заложены дифференцированный, 

деятельностный и системный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с ТНР 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 

определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений формирования 

речевой функциональной системы и проявляются в неоднородности по возможностям освоения 

содержания образования. ФАОП НОО создается в соответствии с дифференцированно 

сформулированными в ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ требованиями к: 

структуре образовательной программы; 

условиям реализации образовательной программы; 

результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития; 

открывает широкие возможности для педагогического творчества, создания вариативных 

образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию, развитие 

способности обучающихся самостоятельно решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи в соответствии с их возможностями. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания 

обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером организации 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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доступной им деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение 

как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающей овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся с ТНР 

реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных областях; 

существенное повышение мотивации и интереса к учению; 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с ТНР на основе 

формирования УУД, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных 

знаний, умений и навыков, позволяющих продолжить образование на следующем уровне, но и 

социальной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация детского 

самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, снижение доли 

репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно-ориентированные, 

проблемно-поискового характера. 

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, представляющем 

собой функциональную систему семиотического или знакового характера, которая используется 

как средство общения. Системность предполагает не механическую связь, а единство компонентов 

языка, наличие определенных отношений между языковыми единицами одного уровня и разных 

уровней. 

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык существует и 

реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты 

(фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на всех 

этапах развития речи ребенка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся ТНР 

является включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся. 

В контексте разработки ФАОП начального общего образования для обучающихся с ТНР 

реализация системного подхода обеспечивает: 

тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных 

предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 

воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в процессе 

освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО и коррекционно-

развивающей области; 

реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели - формирование речевого 

взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, контрольно-
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оценочной) в соответствии с различными ситуациями. 

Целевой раздел АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) 

Пояснительная записка. 

Цель реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР - формирование у обучающихся с ТНР 

общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-

эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной 

деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями. 

Общая характеристика. 

Вариант 5.1 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки обучения. Срок 

освоения АООП НОО составляет 4 года. 

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или 

фонетическим недоразвитием (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, заикания; 

ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием речи 3 и 4 уровней речевого развития различного 

генеза (например, при минимальных дизартрических расстройствах, ринолалии), у которых 

имеются нарушения всех компонентов языка; для обучающихся с нарушениями чтения и письма. 

Адаптация АООП НОО предполагает введение ориентированных на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР коррекционных мероприятий и требований к 

результатам освоения обучающимися программы коррекционной работы. Обязательными 

условиями реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР являются логопедическое 

сопровождение обучающихся, согласованная работа учителя-логопеда с педагогическим 

работником начальных классов, другими педагогическими работниками с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР. 

У обучающихся с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием наблюдается 

нарушение процесса формирования произносительной системы родного языка вследствие дефектов 

восприятия и произношения фонем. Отмечается незаконченность процессов формирования 

артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляторными 

признаками. Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 

выражена в различных вариантах: отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по 

артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не соответствующее нормам звуковой системы 

родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная способность 

к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава родного языка, что 

негативно влияет на овладение звуковым анализом. 

Фонетическое недоразвитие характеризуется нарушением формирования фонетической 

стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в искажении звуков, звукослоговой 

структуры слова, в просодических нарушениях), либо нарушением формирования отдельных 

компонентов фонетического строя речи (например, только звукопроизношения или 

звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие обучающиеся хуже, чем их 
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сверстники, запоминают речевой материал, с большим количеством ошибок выполняют задания, 

связанные с активной речевой деятельностью. 

Обучающиеся с IV уровнем общего недоразвития речи характеризуются остаточными 

явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических компонентов 

языковой системы. У таких обучающихся не отмечается выраженных нарушений 

звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в различных 

вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так и слова. Наряду 

с этим отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие 

впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем не 

закончившегося процесса фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. 

Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по значению, в смешении 

признаков. Выявляются трудности передачи обучающимися системных связей и отношений, 

существующих внутри лексических групп. Обучающиеся затрудняются в установлении 

синонимических и антонимических отношений, особенно на материале слов с абстрактным 

значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся 

преимущественно в нарушении использования непродуктивных словообразовательных аффиксов, 

препятствует своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора 

родственных слов и анализа их состава, что впоследствии сказывается на качестве овладения 

программой по русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. 

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 

грамматических форм слова. Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с 

придаточными предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. 

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы неодинаково. С одной 

стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный 

характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при сравнении правильного 

и неправильного ответов, с другой - устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной 

речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся 

нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, 

пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на 

заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные нарушения 

чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических ошибках при чтении 

и на письме, механизм возникновения которых обусловлен недостаточной сформированностью 

базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 

У обучающихся с легкой степенью выраженности заикания отмечаются специфические 

трудности при продуцировании речевых высказываний в ходе общения, проявляющиеся в 

непреднамеренных остановках, повторах отдельных звуков, слогов, слов, часто сопровождающихся 
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судорогами мышц речевого аппарата. Заикание носит ярко выраженный ситуативный характер, но 

в целом незначительно препятствует процессу коммуникации. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР. 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР относятся: 

выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска и назначение 

логопедической помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением перед 

началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и школьного 

образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное преодоление 

отклонений речевого и личностного развития; 

получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего 

или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося и степени 

выраженности его речевого недоразвития; 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и специальных курсов, так и 

в процессе индивидуальной или подгрупповой логопедической работы; 

создание условий, нормализующих и (или) компенсирующих состояние высших психических 

функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе 

обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и 

коррекции этих нарушений; 

координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 

процессе комплексного психолого-педагогического сопровождения; 

получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации 

первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной деятельности, 

соматического здоровья; 

гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения либо сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; 

индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 

категорий обучающихся с ТНР; 

постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 

социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития речевых процессов, исходя из 

механизма речевого дефекта; 

применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных средств, 

обеспечивающих реализацию "обходных путей" коррекционного воздействия на речевые процессы, 

повышающих контроль за устной и письменной речью; 

возможность обучаться на дому или дистанционно при наличии медицинских показаний; 

профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем максимального 
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расширения образовательного пространства, увеличения социальных контактов; обучения умению 

выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и тактики; 

психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с обучающимся; организация партнерских отношений с 

родителями (законными представителями). 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР  

Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО для обучающихся с ТНР 

(вариант 5.1) дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений устной речи, 

преодолению и профилактике нарушений чтения и письма: 

отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и неправильное 

произнесение звука; 

умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру слов как 

изолированных, так и в условиях контекста; 

правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование 

интонационных средств выразительной четкой речи; 

умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; 

умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, логического 

ударения, интонационной интенсивности; 

минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в 

произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам); 

умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова; 

практическое владение основными закономерностями грамматического и лексического строя 

речи; сформированность лексической системности; 

умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как 

продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями; 

овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их использование; 

владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, композиции, 

выполняющей коммуникативную функцию; 

сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и письмом; 

сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического уровней, 

обеспечивающих овладение чтением и письмом; владение письменной формой коммуникации 

(техническими и смысловыми компонентами чтения и письма); 

позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; 

понимание роли языка в коммуникации, как основного средства человеческого общения. 



11 
 

Требования к результатам овладения социальной компетенцией: 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и 

чего нельзя: в еде, физической нагрузке, в приеме медицинских препаратов, осуществлении 

вакцинации; написать при необходимости сообщение; умение адекватно выбрать взрослого и 

обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую проблему; выделять ситуации, когда 

требуется привлечение родителей (законных представителей); умение принимать решения в 

области жизнеобеспечения; владение достаточным запасом фраз и определений для обозначения 

возникшей проблемы; 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: прогресс в 

самостоятельности и независимости в быту и школе; представления об устройстве домашней и 

школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой опыт и 

осуществлять речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела; умение адекватно оценивать свои речевые 

возможности и ограничения при участии в общей коллективной деятельности; умение 

договариваться о распределении функций в совместной деятельности; стремление обучающегося 

участвовать в подготовке и проведении праздника; владение достаточным запасом фраз и 

определений для участия в подготовке и проведении праздника; 

овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; умение корректно 

выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; умение поддерживать продуктивное 

взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать информацию от собеседника и 

уточнять ее; прогресс в развитии информативной функции речи; умение ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях коммуникации в соответствии с коммуникативной установкой; 

позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному использованию разнообразного 

арсенала средств коммуникации, вариативных речевых конструкций; готовность слушать 

собеседника и вести диалог; умение излагать свое мнение и аргументировать его; умение 

использовать коммуникацию как средство достижения цели в различных ситуациях; прогресс в 

развитии коммуникативной функции речи; 

дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения 

обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) для себя и окружающих; способность 

прогнозировать последствия своих поступков; понимание значения символов, фраз и определений, 

обозначающих опасность и умение действовать в соответствии с их значением; осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем; умение устанавливать 

причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами 

в животном и растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в 

школе, соответствовать этому порядку; наличие активности во взаимодействии с миром, понимание 

собственной результативности; прогресс в развитии познавательной функции речи; 

дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, принятых 

ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса (с близкими в семье, педагогическими работниками и обучающимися в школе, 

незнакомыми людьми в транспорте); наличие достаточного запаса фраз и определений для 

взаимодействия в разных социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса; 

представления о вариативности социальных отношений; готовность к участию в различных видах 

социального взаимодействия; овладение средствами межличностного взаимодействия; умение 

адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные ритуалы; умение 

передавать свои чувства в процессе моделирования социальных отношений; прогресс в развитии 
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регулятивной функции речи. 

Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР  

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения АООП 

НОО позволяет вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; в том числе 

итоговую оценку, обучающихся с ТНР, освоивших АООП НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения АООП 

НОО позволяет вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; в том числе 

итоговую оценку обучающихся с ТНР, освоивших АООП НОО, с учетом структуры и степени 

выраженности дефекта. Специфические (дисграфические и дислексические) ошибки учитываются 

следующим образом: 3 однотипных ошибки приравниваются к одной. 

Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся, освоивших ООП НОО, 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 системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации и 

служит основой при разработке образовательной организацией соответствующего локального акта. 

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 ООП НОО; 

• обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации 

являются: 

• оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней; 

• оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 

процедур; 

• оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС НОО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися ООП НОО. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает:  

• стартовую диагностику;  
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• текущую и тематическую оценки;  

• итоговую оценку;  

• промежуточную аттестацию;  

• психолого-педагогическое наблюдение; 

• внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

• независимую оценку качества подготовки обучающихся; 

• итоговую аттестацию. 

Вид оценки Функции Средства 

Внутренняя  –  

оценка школы, 

ребёнка, учителя, 

школьного 

психолога, 

администрации. 

1. Обеспечить обратную связь, 

информируя учеников об их 

продвижении в освоении программы на 

определённом этапе и на общем уровне 

освоения. 

2. Обеспечить обратную связь, 

информируя учителей об 

эффективности их педагогической 

деятельности. 

3. Обеспечивать положительную 

мотивацию учения, стимулировать 

обучение учащихся. 

1. Текущие отметки, 

выставляемые учителями. 

2. Результаты самооценки 

учащихся. 

3. Результаты наблюдение 

учителей и школьного психолога. 

4. Промежуточные и итоговые 

оценки учащихся. 

5. Решение педагогического 

совета о переводе обучающегося в 

следующий класс или на 

следующую ступень обучения. 

Внешняя – 

оценка служб, 

уполномоченных 

вести оценочную 

деятельность. 

1. Ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых 

результатов посредством уточнения на 

конкретных примерах содержания и 

критериев внутренней оценки. 

2. Обратная связь, в основе которой 

лежит возможность получения 

объективных и сопоставимых данных в 

целях управления качеством 

образования. 

1. Аттестация работников 

образования. 

2. Аккредитация 

образовательных учреждений. 

3. Мониторинговые 

исследования качества 

образования. 

 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 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 основой для 

организации индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся реализуется за счёт 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов. Достижение 
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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 другие) 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 информационнокоммуникационных (цифровых) 

технологий. 

Целью оценки личностных достижений обучающихся является получение общего 

представления о воспитательной деятельности образовательной организации и её влиянии на 

коллектив обучающихся. 

При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических норм и правил 

взаимодействия с обучающимся с учётом его индивидуально-психологических особенностей 

развития. 

Личностные достижения обучающихся, освоивших ООП НОО, 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, учитель может осуществлять оценку 

только 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, целесообразно 

интегрировать с заданиями по оценке метапредметных регулятивных универсальных учебных 

действий. 

Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО, 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: 
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• 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, умений работать с информацией. 

Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирование у 

обучающихся умений: 

• сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

• объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

• определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

• находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного учителем 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. 

Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает формирование у 

обучающихся умений: 

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

основе предложенных учителем 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 

проведённого 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 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 её проверки; 

• соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске в информацинно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - 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 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 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 своё мнение; 

• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

• подготавливать 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 умений: 

• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

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

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

• ответственно выполнять свою часть работы; 

• оценивать свой вклад в общий результат; 

• выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных образцов. 

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);  

• умений 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 учебному предмету, так и администрацией образовательной 

организации в ходе 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. 

Содержание и периодичность мониторинга устанавливаются решением педагогического совета 
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образовательной организации. 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. 

Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания предметных 

областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение знаний, 

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

на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО 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. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется учителем в ходе 

процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

фиксируются в приложении к ООП НОО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету должно 

включать: 

• список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов 

оценки (например, текущая (тематическая); устно (письменно), практика); 

• требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости - с 

учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

• график контрольных мероприятий. 

Стартовая диагностика (СД1 – краевая диагностическая работа) проводится администрацией 

образовательной организации с целью оценки готовности к обучению на уровне начального общего 

образования. 

Стартовая диагностика проводится в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта) 

для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. Объектом оценки в рамках 

стартовой диагностики является сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность 

к овладению чтением, грамотой и счётом. 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения обучающегося в 

освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в 

обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

В начальных классах устанавливаются следующие формы контроля за развитием учащихся в 

предметной области: 
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‒ стартовые и итоговые диагностические работы; 

‒ устный опрос; 

‒ письменный опрос; 

‒ самостоятельные работы, демонстрирующие умения учащихся применять усвоенные по 

определённой теме знания на практике; 

‒ задания в тестовой форме; 

‒ диктанты (текстовые, графические, словарные, понятийные, математические); 

‒ замер скорости выполнения учебных действий (чтения, письма, вычислений); 

‒ комплексные контрольные работы; 

‒ комплексные работы с текстом; 

‒ проектные работы; 

‒ творческие работы; 

‒ проверочные работы; 

‒ контрольные работы; 

‒ административные контрольные работы, проверяющие усвоение учащимися 

совокупности тем, разделов программы, курса обучения за определённый период времени 

(четверть, полугодие, год). 

В текущей оценочной деятельности результаты, продемонстрированные учеником, 

соотносятся следующим образом:  

 Уровень 

достижений 

% выполнения 

Отметка основная 

часть 

дополнительная 

часть 

Высокий  80%-100% не менее 50% «5» 

Повышенный  65%-79% не менее 50% «4» 

Базовый  40%-64%   «3» 

Пониженный 31%-39%  «2» 

Низкий 0%-30%  «1» 

 

Для результатов выполнения учащимися школы контрольной работы определены уровни 

сформированности УУД у обучающихся:  

90-100% - высокий уровень; 

89-47% - средний уровень;   

46% и менее - низкий уровень. 

Высокий уровень – освоение УУД составляет 90–100% от максимального количества баллов. 

Уровень характеризуется способностью принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию. Контролировать и оценивать свои действия, выделять и фиксировать 

нужную информацию, систематизировать, сопоставлять, анализировать и обобщать информацию, 

преобразовывать её, владеть широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приёмы решения задач и действия моделирования, уметь строить логическое рассуждение, 

устанавливать причинно-следственные связи;  
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Средний уровень – освоение УУД 47-89% от максимального количества баллов. 

Характеризуется умением удерживать учебную задачу, частично планировать её выполнение, 

осуществлять поиск и преобразование информации, выполнять действия моделирования, 

осуществлять спектр логических действий, включая анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

определять простейшие причинно-следственные связи, частично осуществлять самоконтроль, 

находить некоторые ошибки и частично устанавливать причины их появления. 

Низкий уровень – освоение УУД составляет менее 4% от максимального количества баллов 

по результатам контрольной работы. Данный уровень характеризуется начальными умениями 

удерживать учебную задачу, выделять существенные факты, строить простейшее умозаключение; 

фрагментарным восприятием информации. В процессе оценки используются разнообразные 

методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения 

и др.). 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 

Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения обучающимися тематических 

планируемых результатов по учебному предмету. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная с 1 класса, в конце каждого 

учебного периода по каждому изучаемому учебному предмету. В 1 классе определяются уровни 

усвоения программы: повышенный, базовый, ниже базового.  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс. Порядок проведения промежуточной аттестации 

регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58) и 

иными нормативными актами. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации и 

складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по учебному предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, построенные на основном содержании учебного предмета с учётом 

формируемых метапредметных действий. 

Виды и формы контрольно-оценочных действий 

 

Вид Формы КОД 
Время  

проведения 
Содержание Оценивание 

С
та

р
то

в
ы

й
 

Стартовая 

диагностическая 

работа, КДР, ВПР 

Сентябрь  

Определяет 

актуальный уровень 

знаний, 

необходимый для 

продолжения 

обучения,  

а также намечает 

«зону ближайшего 

развития» и 

предметных знаний, 

организует 

коррекционную 

работу в зоне 

актуальных знаний 

Фиксируется в 

журнале и дневнике 

учащегося. 

Результаты работы 

не влияют на 

дальнейшую 

итоговую оценку 

младшего 

школьника.   
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П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ы
й

 

Проверочная 

работа 

(самостоятельная 

работа, тест, диктант 

и т.п.) 

Проводится 

в ходе изучения 

темы, раздела при 

освоении 

способов 

действия/ 

средств в 

учебном 

предмете. 

Количество работ 

зависит от 

количества 

учебных задач. 

Направлен на 

проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым необходимо 

овладеть учащимся в 

рамках решения 

учебной задачи. 

Результаты 

фиксируются 

учителем отдельно 

по каждой 

отдельной операции 

и не влияют на 

дальнейшую 

итоговую оценку 

младшего 

школьника. 

Контрольная 

работа  

Проводится 

в конце изучения 

крупной темы, 

раздела 

программы. 

Количество 

работ зависит от 

количества тем, 

разделов 

программы 

Направлен на 

возможную 

коррекцию 

результатов 

изучения темы и на 

отработку 

формируемых 

действий. Работа 

состоит из заданий 

базового и 

повышенного 

уровней по 

основным 

предметным 

содержательным 

линиям. 

Оценивание 

заданий отдельно по 

уровням, 

определение 

процента их 

выполнения. 

Фиксируется в 

журнале и дневнике 

учащегося. 

И
то

го
в
ы

й
 

Итоговая 

диагностическая 

работа, ККР, ВПР 

Апрель 

Включает 

основные темы 

учебного года. 

Задания рассчитаны 

на проверку не 

только знаний, но и 

развивающего 

эффекта обучения. 

Задания разного 

уровня, как по 

сложности (базовый, 

расширенный), так и 

по уровню 

опосредствования 

(формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный) 

Оценивание 

заданий отдельно по 

уровням, 

определение 

процента их 

выполнения. 

Сравнение 

результатов 

стартовой и 

итоговой работы. 

Фиксируется в 

журнале и дневнике 

учащегося. 

Промежуточная 

аттестация 

(комплексная 

контрольная работа, 

проект, творческая 

работа, итоговый 

комплексный тест, 

комплексная работа 

с текстом, диктант и 

т. п.) 

Апрель-май 

Основные требования к оцениванию результатов обучения. 

1.Оценивать этапы развития личности, а не сравнивать ребенка с другими детьми или с 

усредненным эталоном. Оценка должна отражать личностный рост ученика.  

2. Ориентироваться на фиксацию индивидуальной динамики продвижения в развитии 

учащихся, портфолио, оценочный лист, оценочные шкалы.  



21 
 

3. Оценка критериальна. Критерий оценки – сформированность операциональных умений.  

На основании результатов оценки должны приниматься разного рода решения, например, об 

освоении образовательной программы (учебной программы, раздела или темы курса и т. п.), об 

определении образовательной траектории учащегося, об оказании необходимой помощи в 

обучении.  

Выявление реальных результатов освоения программ общего образования осуществляется 

путем проведения специальных диагностических измерений, осуществления итоговой аттестации 

учащихся, организуется мониторинг состояния здоровья учащихся. Академические достижения 

определяются стартовыми, промежуточными, текущими, итоговыми контрольными, проверочными 

работами, тестами.  

Формы представления образовательных результатов:  

‒ табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к выставлению 

отметок);  

‒ тексты итоговых диагностических контрольных работ и анализ их выполнения обучающимся 

(информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения, 

систематизации);  

‒ устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам;  

‒ портфолио;  

‒ результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.  

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Формы оценки образовательных результатов:  

1. Безотметочное обучение – 1 класс.  

2. Пятибалльная система – 2-4 класс.  

3. Накопительная система оценки – Портфолио достижений.  

Содержание и критериальная база разрабатываются по мере реализации Образовательной 

программы. Решение педагогического совета о переводе выпускника на следующую ступень 

обучения принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

выпускника начальной школы, в которой:  

‒ отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника;  

‒ определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка;  

‒ даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.  

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфолио и другими объективными показателями.  

Итоговая оценка формируется на основе накопленной оценки, характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений учащихся за годы обучения в начальной школе, и 

результатов итоговых проверочных работ.  

Целью итоговых проверочных работ по математике и русскому языку является оценка 

способности выпускников начальной школы решать учебно-познавательные и учебно-
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практические задачи средствами математики и русского языка. Комплексная работа позволяет 

выявить сформированность отдельных универсальных учебных способов действий: 

познавательных (общеучебных, логических, постановки и решения проблем), коммуникативных 

(например, умений выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации) и 

регулятивных (например, действие контроля и оценки во внутреннем плане) на межпредметной 

основе. Содержание итоговой оценки определяется содержанием и структурой планируемых 

результатов, представленных в обобщенной форме. 

Система оценивания и внутреннего контроля по предметам  

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. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их выполнения 

всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных орфограмм (примерно 

60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к данному 

моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. Нецелесообразно включать в 

диктанты и слова, правописание которых находится на стадии изучения. В качестве диктанта 

предлагаются связные тексты – либо авторские, адаптированные к возможностям детей, либо 

составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой и интересной детям: о природе, 

дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. Предложения должны быть просты по 

структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2-8 слов с включением синтаксических 

категорий, которые изучаются в начальной школе (однородные члены предложения).  

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. Для контрольных списываний 

предлагаются связные тексты с пропущенными знаками препинания.  

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях.  

За диктант с грамматическим заданием, сочинение, изложение выставляется две оценки. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки  

Ошибки:  

‒ нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены 

и вставки лишних букв в словах;  

‒ неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями);  

‒ отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной буквы 

в начале предложения);  

‒ наличие ошибок на изученные правила по орфографии;  

‒ существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие 

смысл произведения;  

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

тексте;  

‒ употребление слов в несвойственном им значении (в изложении).  
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Недочеты:  

‒ отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение написано 

с большой буквы; отсутствие «красной» строки;  

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

и то же правило;  

‒ незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения.  

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее 

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

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

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

недостаточно объективным. При оценивании работы учитель принимает во внимание 

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

но и характер ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем 

ошибки на изученные орфограммы.  

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного 

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

передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования; при оценке сочинений 

– на соответствие содержания теме, логику построения текста и соблюдение норм литературного 

языка. Так как работы творческого характера (изложения и сочинения) в начальной школе носят 

обучающий характер, за эти виды работ в журнале и дневниках учащихся фиксируются только 

положительные отметки. 

Оценка письменных работ по русскому языку.  

Диктант  

«5» – за работу, в которой нет ошибок, допущена 1 негрубая ошибка.  

«4» – за работу, в которой допущено 2 грубые ошибки и 2 недочета или 3-4 негрубые ошибки.  

«3» – за работу, в которой допущено 4-6 ошибок.  

«2» – за работу, в которой допущено более 6 ошибок.  

«1» – за работу, в которой допущено более 9 ошибок. 

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

допущенные на одно и то же правило в разных словах считаются как однотипные, за исключением 

безударной гласной в корне, когда для ее проверки требуются разные слова.  

Грамматическое задание  

«5» – без ошибок.  

«4» – правильно выполнено не менее З/4 заданий.  

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

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

«1» – правильно выполнено менее 1/4 заданий 

Контрольное списывание  

«5» – за работу, выполненную без ошибок.  

«4» – за работу, в которой допущено не более 2 ошибок.  
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«3» – за работу, в которой допущено 3 грубые ошибки и 1-2 негрубые.  

«2» – за работу, в которой допущено более 4 ошибок.  

«1» – за работу, в которой допущено более 6 ошибок. 

Словарный диктант  

«5» – без ошибок.  

«4» – 2 ошибки.  

«3» – 3 ошибки.  

«2» – 4 ошибки 

«1» – 5 и более ошибок.  

Тест  

«5» – верно выполнено 100%заданий.  

«4» – верно выполнено 75%заданий.  

«3» – верно выполнено 50%заданий.  

«2» – верно выполнено 25%заданий.  

«1» – верно выполнено менее 25% заданий 

Математика  

Особенности организации контроля по математике  

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной 

форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже одного раза 

в неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. Желательно, чтобы 

работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью которых 

осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения (например, умения 

сравнивать натуральные числа, умения находить площадь прямоугольника и др.).  

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в 

письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы 

устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. Среди 

тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых проверяются 

знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. Для обеспечения 

самостоятельности учащихся подбираются несколько вариантов работы, каждый из которых 

содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или умножение и деление). 

На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока.  

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания 

геометрического характера и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, 

примеров, заданий геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех видов 

заданий, которые для данной работы являются основными. Нормы оценок за итоговые контрольные 

работы соответствуют требованиям, указанным в данном документе.  

Оценивание устных ответов  
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В основу оценивания устного ответа учащегося 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.  

Оценивание письменных работ. В основе данного оценивания лежат следующие показатели: 

правильность выполнения и объем выполненного задания.  

Ошибки:  

‒ незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих 

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

‒ неправильный выбор действий, операций;  

‒ неверные вычисления в случае, когда цель задания — проверка вычислительных умений и 

навыков;  

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

получение правильного ответа;  

‒ неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние 

действия); 

‒ несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным 

действиям и полученным результатам;  

‒ несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам. 

Недочеты:  

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

‒ ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических 

выкладок;  

‒ неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислительных 

умений и навыков;  

‒ наличие записи действий;  

‒ отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

‒ нерациональный прием вычислений. 

‒ неверно сформулированный ответ задачи. 

Нормы оценивания письменных работ по математике: 

Работа, состоящая из примеров: 

«5» – без ошибок. 

«4» –1 грубая и 1–2 негрубые ошибки. 

«3» – 2–3 грубые и 1–2 негрубые ошибки или 3-5 негрубых ошибки. 

«2» – 4-5 грубых ошибок. 

«1» – 6 и более ошибок.  

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

«4» – 1–2 негрубых ошибки. 

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

«2» – 2-3 грубых ошибки. 

«1» – 4 и более ошибок.  

Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида) 

«5» – вся работа выполнена безошибочно. 

«4» –1-2 вычислительные ошибки. 

«3» – допущены ошибки в ходе решения задачи и 1-2 вычислительные ошибки. 

«2» – допущены ошибки в ходе решения задачи и 3-4 вычислительные ошибки или допущено 

5 вычислительных ошибок при решении задачи и примеров. 

«1» – допущены ошибки в ходе решения задачи и 5 вычислительных ошибок или допущено 6 

и более вычислительных ошибок при решении задачи и примеров. 

Комбинированная работа (2 задачи и примеры) 

«5» – вся работа выполнена безошибочно. 

«4» – допущены 2-3 вычислительные ошибки при решении задачи и примеров. 

«3» – допущены ошибки в ходе решения одной из задач и 1-2 вычислительные ошибки, или 

допущены 3-4 вычислительные ошибки, или допущены вычислительные ошибки в ходе решения 2-

х задач. 

«2» – допущены ошибки в ходе решения 2-х задач, или допущена ошибка в ходе решения 

одной задачи и 3-4 вычислительные ошибки, или допущено 5 и более вычислительных ошибок. 

Тест, математический диктант 

«5» – верно выполнено 100%заданий.  

«4» – верно выполнено 80%заданий.  

«3» – верно выполнено 60%заданий.  

«2» – верно выполнено 40%заданий.  

«1» – верно выполнено менее 40% заданий 

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». 

Литературное чтение  

Текущий контроль проводится, в основном, в устной форме на каждом уроке в виде 

индивидуального или фронтального опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения 

(полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Возможны и небольшие 

по объёму письменные работы (ответы на вопросы, описание героя или события), а также 

самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением.  



27 
 

Тематический контроль проводится после изучения определённой темы и может походить 

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

тестовых заданий, построенных с учётом предмета чтения.  

К итоговому контролю относятся комплексные работы. Структура контрольно-

измерительных материалов соответствует структуре ЕГЭ, что позволяет начать подготовку к 

тестовым заданиям уже со второго класса. На выполнение контрольной работы отводится весь урок.  

Итоговый контроль по проверке навыка чтения вслух проводится индивидуально один раз в 

четверть (не считая стартовой) у каждого учащегося, оценка выставляется в классный журнал. Для 

проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. Для проверки 

понимания прочитанного учитель после чтения задаёт вопросы.  

Критерии сформированности навыка чтения  

первоклассников: 

‒ плавное слоговое чтение и чтение целыми словами с осознанием прочитанного; 

‒ безошибочность чтения; 

‒ соблюдение интонации, соответствующей знакам конца предложения. 

второклассников:  

‒ умение читать целыми словами и словосочетаниями; 

‒ умение использовать паузы, интонации, соответствующие знакам препинания; 

‒  безошибочность чтения; 

‒ осознание общего смысла и содержания прочитанного текста. 

учащихся 3-4 классов:  

‒ умение читать целыми предложениями, при темпе чтения вслух приближающемуся к темпу 

нормальной речи; 

‒ безошибочность чтения; 

‒ умение использовать паузы, соответствующие знаки препинания, интонации, передающие 

характерные особенности героев;  

‒ осознание общего смысла и содержания прочитанного текста. 

Критерии оценивания выразительного чтения:  

‒ правильная постановка логического ударения;  

‒ соблюдение пауз; 

‒ правильный выбор темпа;  

‒ соблюдение нужной интонации; 

‒ безошибочное чтение; 

Критерии оценивания чтения по ролям:  

‒ своевременно начинать читать свои слова;  

‒ подбирать правильную интонацию; 

‒ читать безошибочно;  

‒ темп чтения вслух приближен к темпу нормальной речи  

Нормы оценивания по чтению: 

Комплексные работы с текстом: 

«5» – верно выполнено 100%заданий.  

«4» – верно выполнено 75%заданий.  

«3» – верно выполнено 50%заданий.  

«2» – верно выполнено 40%заданий.  

«1» – верно выполнено менее 40% заданий 
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Сформированность навыка чтения, выразительное чтение, чтение по ролям: 

«5» – чтение соответствует всем критериям. 

«4» – чтение соответствует трем критериям. 

«3» – чтение частично соответствует 2-3 критериям. 

«2» – чтение соответствует 1-2 критериям.  

«1» – навык чтения не сформирован или не соответствует ни одному критерию 

Чтение наизусть  

«5» – твердо знает наизусть, читает выразительно, без ошибок и запинок. 

«4» – твердо знает наизусть, читает выразительно, допускает 1-2 ошибки (или запинки) или 

чтение недостаточно выразительное, интонация не соответствует замыслу автора. 

«3» – нетвердо знает наизусть, допускает 3-4 ошибки (или запинки), неоправданные паузы; 

или твердо знает наизусть, допускает 1-2 ошибки (или запинки), но чтение невыразительное, 

монотонное; или читает выразительно, без ошибок и запинок, твердо знает наизусть не весь текст 

(но не менее половины) 

«2» – знает наизусть менее половины текста или сильно затрудняется в воспроизведении 

текста, допускает более 5-6 ошибок (или запинок), независимо от выразительности. 

«1» – не может воспроизвести текст наизусть. 

Пересказ  

«5» – пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, без 

искажений, фактических и речевых ошибок, в соответствии с поставленной задачей (подробно, 

кратко, выборочно, по плану). 

 «4» – допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их, незначительно затрудняется в 

воспроизведении содержания (1-2 заминки), продолжает ответ после вопроса или напоминания. 

«3» – пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, нарушает последовательность 

событий при передаче содержания прочитанного, пропускает существенную информацию, 

допускает фактические или речевые ошибки. 

«2» – передает содержание прочитанного только в форме ответов на вопросы учителя. 

«1» – не может передать содержание прочитанного. 

Английский язык  

Критерии оценивания говорения.  

Монологическая форма.  

 «5» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические 

структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически 

все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация.  

 «4» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические 

структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Учащийся допускает отдельные 

лексические или грамматические ошибки, которые не препятствуют пониманию его речи. Речь 

понятна, учащийся не допускает фонематических ошибок.  



29 
 

 «3» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не всегда логично, 

имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют 

понимание. Речь в целом понятна, учащийся в основном соблюдает правильную интонацию.  

 «2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество фонематических 

ошибок. Критерии оценивания говорения.  

Диалогическая форма.  

 «5» – учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, 

поддержать и закончить разговор. Лексические единицы и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь 

понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация.  

 «4» – учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: способен 

начать, поддержать и закончить разговор. Используемый словарный запас и грамматические 

структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые 

лексико-грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: практически все 

звуки произносятся правильно, в основном соблюдается правильная интонация.  

«3» – учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. Используемые лексические единицы 

и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Фонематические, лексические и грамматические ошибки не затрудняют общение. Но встречаются 

нарушения в использовании лексики. Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки.  

 «2» – коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое 

общение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный словарный запас, 

допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют 

понимание. Большое количество фонематических ошибок.  

Примечание: по окончании устного ответа учащегося даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, 

самоанализ, предложение оценки.  

Аудирование  

 «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для 

каждого класса.  

«4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли 

содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для данного класса, за 

исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание содержания услышанного в 

целом.  

«3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли 

только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для 

данного класса.  
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«2» ставится в том случае, если учащиеся не поняли смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для данного класса.  

Чтение  

«5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, 

предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным требованиям для 

данного класса.  

«4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли 

и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и частностей, 

не влияющих на понимание этого текста, в объеме, предусмотренном заданием, чтение учащихся 

соответствовало программным требованиям для данного класса.  

«3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли 

и осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном 

заданием, чтение учащихся в основном соответствует программным требованиям для данного 

класса.  

«2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена – учащиеся не поняли 

содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, и чтение 

учащихся не соответствовало программным требованиям для данного класса.  

Изобразительное искусство  

«5» – учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; правильно излагает 

изученный материал и умеет применить полученные знания на практике; верно решает композицию 

рисунка, т. е. гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; правильно 

передает цветовую гамму изображаемых объектов; умеет подметить и передать в изображении 

наиболее характерное.  

«2» – учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера; гармонично согласовывает между собой все 

компоненты изображения; умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 

характерное.  

«3» – учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; допускает неточность в 

изложении изученного материала, при выполнении практической части работы.   

«2» – учащийся допускает грубые ошибки в ответе и при выполнении практической части 

работы.    

«1» – не приступил к выполнению задания.  

Технология  

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать цели 

контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, содержание и характер труда.  

Оценка устных ответов  

«5» – полностью усвоил учебный материал; умеет изложить его своими словами; 

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; правильно и обстоятельно отвечает 

на дополнительные вопросы учителя.  
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«4» – в основном усвоил учебный материал; допускает незначительные ошибки при его 

изложении своими словами; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя.  

«3» – не усвоил существенную часть учебного материала; допускает значительные ошибки 

при его изложении своими словами; затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

слабо отвечает на дополнительные вопросы.  

«2» – почти не усвоил учебный материал; не может изложить его своими словами; не может 

подтвердить ответ конкретными примерами; не отвечает на большую часть дополнительных 

вопросов учителя.  

«1» – не усвоил учебный материал; не может изложить его своими словами; не отвечает на 

вопросы учителя. 

Оценка выполнения практических работ  

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

выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; изделие изготовлено 

с учетом установленных требований; полностью соблюдались правила техники безопасности.  

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

места; в основном правильно выполняются приемы труда; работа выполнялась самостоятельно; 

норма времени выполнена или не выполнена 10-15 %; изделие изготовлено с незначительными 

отклонениями; полностью соблюдались правила техники безопасности.  

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

приемы труда выполнялись неправильно; самостоятельность в работе была низкой; норма времени 

не выполнена на 15-20 %; изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; не полностью 

соблюдались правила техники безопасности.  

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

места; неправильно выполнялись многие приемы труда; самостоятельность в работе почти 

отсутствовала; норма времени не выполнена на 20-30 %; изделие изготовлено со значительными 

нарушениями требований; не соблюдались многие правила техники безопасности. 

«1» – допущены грубые ошибки в планировании труда и организации рабочего места; при 

выполнении приемов труда; самостоятельность в работе отсутствовала; норма времени не 

выполнена на 50 %; изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; грубо 

нарушались правила техники безопасности. 

Музыка  

Критерии оценивания: 

‒ проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё;  

‒ высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться 

прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки;  

‒ рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня 

подготовки ученика и его активности в занятиях.  

Слушание музыки.  

«5» – дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный.  

«4» – ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) вопросами учителя.  
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«3» – ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя.  

«2» – ответ правильный лишь частично, неточные ответы на вопросы учителя. 

«1» – ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала.  

Хоровое пение.  

«5» – знание мелодической линии и текста песни; чистое интонирование и ритмически точное 

исполнение; выразительное исполнение.  

«4» – знание мелодической линии и текста песни; в основном чистое интонирование, 

ритмически правильное; пение недостаточно выразительное.  

«3» – допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; неуверенное 

и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности; пение 

невыразительное.  

«1» – исполнение неуверенное, фальшивое.  

«1» – незнание текста песни; исполнение неуверенное, фальшивое. 

Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть выполнен 

учащимися и соответствующим образом оценен учителем:  

‒ Работа по карточкам (знание музыкального словаря).  

‒ Кроссворды.  

‒ Творческие работы по специально заданным темам или по выбору учащегося.  

‒ Блиц-ответы по вопросам учителя на повторение и закрепление тем. 

Окружающий мир  

Текущий контроль по окружающему миру осуществляется в письменной и устной форме. 

Письменные работы для текущего контроля проводятся в форме тестов и практических работ. 

Тематический контроль по окружающему миру проводится в устной форме. Для тематических 

проверок выбираются узловые вопросы программы. Основанием для выставления итоговой оценки 

знаний служат результаты наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, 

текущих, тестовых и практических работ, итоговой диагностической работы.  

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки  

Ошибки:  

‒ неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной;  

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

является существенной;  

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

протекания того или иного изученного явления;  

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

‒ незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение;  

‒ отсутствие умения выполнять рисунок, схему; неправильное заполнение таблицы; неумение 

подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом;  

‒ ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату;  

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

объектов (природоведческих и исторических).  

Недочеты:  
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‒ преобладание при описании объекта несущественных его признаков;  

‒ неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющие отрицатель результат 

работы; отсутствие обозначений и подписей;  

‒ отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, приводящие к 

неправильному результату;  

‒ неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов;  

‒ неточности при нахождении объекта на карте.  

«5» – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие 

ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; 

логичность и полнота изложения.  

«4» – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность 

суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения; наличие ошибок или 4-6 недочетов 

по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 

незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов 

решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала.  

«3» – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к 

конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не 

более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные 

нарушения логики изложения материала; неполное раскрытие вопроса.  

«2» – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок 

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

материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие 

аргументации либо ошибочность ее основных положений.  

«1» – уровень выполнения требований значительно ниже удовлетворительного, полное 

незнание материала 

Физическая культура  

Градация положительной оценки зависит от полноты и глубины знаний, правильности 

выполнения двигательных действий и уровня физической подготовленности.  

По основам знаний.  

«5» – выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание 

сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики, своего опыта.  

«4» – ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные 

ошибки.  

«3» – учащиеся получают за ответ, в котором нарушена логическая последовательность, нет 

должной аргументации и умения использовать знания в своём опыте.  

«2» – ставится за ответ, в котором значительно нарушена логическая последовательность. 

«1» – ставится за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность. 

С целью проверки знаний проводятся различные методы 

Метод опроса – применяется в устной и письменной форме, в паузах между выполнения 

упражнений, до начала и после выполнения заданий. Не рекомендуется использовать данный метод 

после значительных нагрузок.  
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Программированный метод – заключается в том, что учащиеся получают карточки с 

вопросами и веером ответов на них. Учащийся должен выбрать правильный ответ. Метод 

экономичен в проведении и позволяет осуществить опрос фронтально.  

Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их учащимся в 

конкретной деятельности (например: изложение знаний в развитии силы учащиеся сопровождают 

выполнением конкретного комплекса и т. д.)  

По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками) 

«5» – двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в надлежащем 

темпе, легко и чётко.  

«4» – двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и чётко, 

наблюдается некоторая скованность движений.  

«3» – двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна грубая или 

несколько мелких ошибок, приведённых к неуверенному или напряжённому выполнению.  

«2» – двигательное действие выполнено с грубыми ошибками. 

«1» – двигательное действие не выполнено. 

Основными методами оценки техники двигательного действия являются методы 

наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный.  

Метод открытого наблюдения заключается в том, что учащиеся знают, кого и что будут 

оценивать. Скрытое наблюдение состоит в том, что учащимся известно лишь то, что учитель будет 

вести наблюдение за определёнными видами двигательных действий. 

Вызов, как метод оценки используется для выявления достижений отдельных учащихся в 

усвоении программного материала и демонстрации классу образцов правильного выполнения 

двигательного действия.  

Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения отдельными умениями и 

навыками, качества выполнения домашних заданий.  

Комбинированный метод состоит в том, что учитель одновременно с проверкой знаний 

оценивает качество освоения техники соответствующих двигательных действий.  

Данные методы можно применять и индивидуально, и фронтально, когда одновременно 

оценивается большая группа или класс в целом.  

По способам (умениям) осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность.  

«5» – учащийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс упражнений, 

направленный на развитие конкретной физической способности, или комплекс утренней, 

атлетической, ритмической гимнастики. При этом учащийся может самостоятельно организовать 

место занятий, подобрать инвентарь и применить его в конкретных условиях, контролировать ход 

выполнения задания, оценить его.  

«4» – имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении самостоятельной 

физкультурно-оздоровительной деятельности.  

«3» – учащиеся допускают грубые ошибки в подборе и демонстрации упражнений, 

направленных на развитие конкретной физической способности или включенных в утреннюю, 

атлетическую, ритмическую гимнастику; испытывают затруднения в организации мест занятий, 

подборе инвентаря; с трудом контролируют ход и итоги выполнения задания.  
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«2» – учащиеся допускают грубые ошибки в подборе и демонстрации упражнений, 

направленных на развитие конкретной физической способности или включенных в утреннюю, 

атлетическую, ритмическую гимнастику; испытывают значительные затруднения в организации 

мест занятий, подборе инвентаря; не контролируют ход и итоги выполнения задания. 

«1» – учащиеся не могут самостоятельно осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность, организовать место занятий, подобрать инвентарь. 

Умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность оценивается 

методами наблюдения, опроса, практического выполнения индивидуально или фронтально во 

время любой части урока.  

По уровню физической подготовленности.  

При оценке темпов результатов на отметку «5», «4», «3» задания учителя по улучшению 

показателей физической подготовленности должны представлять для учащихся определённую 

трудность, но быть выполнимыми. Достижения этих сдвигов даёт основание учителю для 

выставления учащимся высокой оценки.  

Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из суммы балов, 

полученных учащимися за все составляющие: знания, двигательные умения и навыки, умения 

осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность, сдвиги в показателях физической 

подготовленности. При этом преимущественное значение имеет оценка за умение осуществлять 

собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. Учащиеся, 

отнесённые по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, оцениваются на 

общих основаниях, за исключением тех видов двигательных действий, которые им 

противопоказаны.  

Учащиеся специальной медицинской группы оцениваются по овладению ими разделом 

«Основы знаний», умению осуществлять физкультурнооздоровительную деятельность и доступные 

им двигательные действия.  

Итоговое оценивание и формы сохранения результатов учебной и внеучебной 

деятельности учащегося  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО являются предметные и 

метапредметные результаты, необходимые для продолжения образования, а также внеучебные 

достижения младших школьников как в рамках ООП, так и за ее пределами.  

В итоговой оценке результатов освоения ООП НОО выделяются отдельно (независимо друг 

от друга) три составляющие:  

• результаты текущего (промежуточного) оценивания, отражающие динамику 

индивидуальных образовательных достижений учащихся, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения ООП НОО;  

• результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

УУД, необходимых для продолжения образования на следующем шаге;  

• внеучебные достижения младших школьников.  

Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся (в строгом 

терминологическом смысле этого слова) используются:  

• общеклассные альбомы, плакаты, папки – как форма сохранения результатов учебной 

деятельности класса;  

• презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных материалов) – как форма 

сохранения результатов пробно-поисковой работы группы.  
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Для сохранения результатов практических работ учащихся используются:  

• творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания 

собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопительных папок), так и в 

форме выставок, научных журналов, литературных сборников (возможны как цифровые, так и 

печатные формы);  

• презентации, фиксации результатов преобразования модели (схема, чертеж и др. знаковые 

формы), полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в виде цифрового объекта 

или распечатки);  

• выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие состояние 

навыков ребенка – соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта или распечатки). Все 

материалы младшего школьника по итогам образования в начальной школе оформляются в форме 

портфолио. 

Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы. 

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы является достижение уровня речевого развития, оптимального 

для обучающегося при реализации вариативных форм логопедического воздействия 

(подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия). 

Содержательный раздел АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) 

Программы учебных предметов  
Программы учебных предметов для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) соответствуют рабочим 

программам ООП НОО. 

Программа коррекционной работы. 

Направления и содержание программы коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется с 

учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, 

индивидуальной программы реабилитации. 

Программа коррекционной работы обеспечивает осуществление специальной поддержки 

освоения АООП НОО. 

Специальная поддержка освоения АООП НОО осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса. 

Основными образовательными направлениями в специальной поддержке освоения АООП 

НОО являются: 

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений чтения и письма; 

развитие сознательного использования языковых средств в различных коммуникативных 

ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с окружающими; 
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обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 

негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к 

школьному обучению. 

В целях удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

программа коррекционной работы расширяется за счет включения индивидуально-

ориентированного коррекционно-логопедического воздействия, сквозными направлениями 

которого выступают: работа по преодолению нарушений фонетического компонента речевой 

функциональной системы; фонологического дефицита и совершенствованию лексико-

грамматического строя речи, связной речи, по профилактике и коррекции нарушений чтения и 

письма, по развитию коммуникативных навыков. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут содержание, организационные формы 

работы, степень участия специалистов сопровождения, что способствует реализации и развитию 

больших потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей. 

Рабочая программа воспитания  

Пояснительная записка 

Федеральная рабочая программа воспитания для образовательных организаций (далее - 

программа воспитания) служит основой для разработки рабочей программы воспитания ООП НОО 

МКОУ Городокской СОШ № 2 имени Героя Советского Союза Г.С. Корнева. Программа 

воспитания основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех уровней 

общего образования, соотносится с рабочими программами воспитания для образовательных 

организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Программа воспитания: 

- предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности в 

образовательной организации; 

- разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

образовательной организацией, 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. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её содержание, за 

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями образовательной 

организации: организационно-правовой формой, контингентом обучающихся и их родителей 

(законных представителей), направленностью образовательной программы, в том числе 



38 
 

предусматривающей углублённое изучение отдельных учебных предметов, учитывающей 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 

Целевой раздел 

Содержание воспитания обучающихся в МКОУ Городокской СОШ № 2 имени Героя 

Советского Союза Г.С. Корнева 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 содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности 

культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в МКОУ Городокской СОШ № 2 имени Героя Советского 

Союза Г.С. Корнева 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 воспитания обучающихся в МКОУ Городокской СОШ № 2 имени Героя Советского 

Союза Г.С. Корнева:  

- развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

- формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в МКОУ Городокской СОШ № 2 имени Героя Советского 

Союза Г.С. Корнева:  

1) усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

2) формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям 

(их освоение, принятие); 

3) приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, применения полученных 

знаний; 

4) достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС НОО. 

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включают: 

- осознание российской гражданской идентичности;  

- сформированность ценностей самостоятельности и инициативы;  

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 
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- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в МКОУ Городокской СОШ № 2 имени Героя Советского 

Союза Г.С. Корнева планируется и осуществляется на основе аксиологического, 

антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-

ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической направленности 

воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, 

безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации 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. 

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. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП НОО установлены 

ФГОС НОО. На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть 
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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 результатов воспитания на уровне начального общего образования 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

- знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине - 

России, её 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 учётом 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, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

- 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 учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом; 

- сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом 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. 

Содержательный раздел 

Уклад образовательной организации 

Уклад задаёт порядок жизни образовательной организации и аккумулирует ключевые 

характеристики, определяющие особенности воспитательного процесса. Уклад образовательной 

организации удерживает ценности, принципы, нравственную культуру взаимоотношений, традиции 
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воспитания, в основе которых лежат российские базовые ценности, определяет условия и средства 

воспитания, отражающие самобытный облик общеобразовательной организации и её репутацию в 

окружающем образовательном пространстве, социуме. 

Основные характеристики: 

1. Основные вехи истории образовательной организации, выдающиеся события, деятели в её 

истории: 

1906 г. – открытие сельской школы в с. Городок. Школа имела название «Сельское 

одноклассное реальное училище», первый учитель – И.Г. Шуталёв; 

1914 г. – построено специальное здание, где разместилась школа I ступени; 

1927 г. – школа преобразована в четырёхлетнюю; 

1932 г. – школа переименована в «Школу крестьянской молодёжи»; 

1955 г. – преобразование школы в среднюю. Директор – Н.М. Санков. Первый выпуск – 11 

человек; 

1975 г. – начало строительства нового трёхэтажного здания; 

1976 г. – открытие нового здания. Директор – В.А. Руди; 

2020 г. – школе присвоено звание Героя Советского Союза Г.С. Корнеа. 

2. Цель образовательной организации в самосознании её педагогического коллектива: создание 

условий для духовно-нравственного становления личности учащихся, способной к 

жизненному самоопределению и самореализации. 

3. Наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия в образовательной 

организации, составляющие основу воспитательной системы: День знаний, День матери, 

Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы. 

4. Традиции и ритуалы, символика, особые нормы этикета в образовательной организации: с 

2001 года в школе действует детское общественное объединение «Надежды России», 

которое имеет свою символику в виде распахнутых рук под выделенным регионом 

Красноярского края на карте России. Также в данный момент в школе существует 

волонтерская организация, символикой которой являются желтые косынки и оранжевые 

футболки. Отличительных норм этикета в образовательной организации нет. 

5. Социальные партнёры образовательной организации, их роль, возможности в развитии, 

совершенствовании условий воспитания, воспитательной деятельности:  

- «Совет ветеранов с. Городок»: принимают активное участие в духовно-нравственном 

воспитании учащихся через музей, волонтерство; 

- СДК: на базе клуба действуют объединения дополнительного образования детей, 

проводятся общепоселковые мероприятия; 

- Администрация Городокского сельского совета: принимают участие в значимых событиях 

школы, а также помогают в работе с трудными детьми; 

- Молодежный центр «Тонус»: на базе центра проводятся различные мероприятия и акции; 

- «Детско-юношеская спортивная школа»: в сотрудничестве со школой проводятся 

различные соревнования; 

- «Южно-сибирский зерновой комплекс»: принимают участие в профориентации школы, 

проводят экскурсии для обучающихся. 

6. Значимые для воспитания проекты и программы, в которых образовательная организация уже 

участвует или планирует участвовать (федеральные, региональные, муниципальные, 

международные, сетевые и другие), включённые в систему воспитательной деятельности: 

- школа является членом общероссийской молодежной общественной организации «Дом 

мира»; 

- школа систематически принимает участие в инфраструктурном проекте «Территория 

Красноярский край». Результаты работы:  

1) 2020г. Проект «В гостях у сказки» -победитель краевого инфраструктурного конкурса 

проектов «Территория 2020». 

2) 2020г. Проект «Голубиная почта» - победитель краевого инфраструктурного конкурса 

проектов «Территория 2020». 
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3) 2020г. Проект «Журавли Победы» - победитель краевого инфраструктурного конкурса 

проектов «Территория 2020». 

4) 2020г. Проект «Радужный Городок» - победитель краевого инфраструктурного конкурса 

проектов «Территория 2020». 

5) 2020г. 3 команды финалисты кейсового чемпионата проектов «Профессионалы будущего» 

краевого Дворца пионеров. 

6) 2021г. Проект «Память, одетая в камень» - победитель краевого инфраструктурного 

конкурса проектов «Территория Красноярский край». 

7) 2021г. Проект «Праздник в каждый дом- победитель краевого инфраструктурного 

конкурса проектов «Территория Красноярский край». 

8) 2021г. 1 команда Победитель и 1 финалист кейсового чемпионата проектов 

«Профессионалы будущего» краевого Дворца пионеров. 

9) 2022г. Проект «Победа глазами детей» - победитель краевого 

инфраструктурного конкурса проектов «Территория Красноярский край». 

10) 2022г. Проект «Городок-территория добра» - победитель краевого инфраструктурного 

конкурса проектов «Территория Красноярский край». 

11) 2023г. Проект «От прошлого к настоящему» -победитель краевого инфраструктурного 

конкурса проектов «Территория Красноярский край» 

12) 2023г. Проект «Мы разные, но мы вместе» -победитель краевого инфраструктурного 

конкурса проектов «Территория Красноярский край. 

13) 2023г. Проект «Новогодний сувенир» -победитель краевого конкурса «Мой край-моё 

дело». 

7. Реализуемые инновационные, перспективные воспитательные практики, определяющие 

«уникальность» образовательной организации: участие в проектах «Территория 2020», 

«Проектория», «Движение Первых», «Орлята России»; 

8. Наличие «препятствий» к достижению эффективных результатов в воспитательной 

деятельности:  

1) на территории села находится реабилитационный центр для несовершеннолетних, куда 

попадают дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Все они обучаются в 

Городокской школе, вызывая определенные трудности в образовательном процессе. По 

статистке в год в школу прибывают и также убывают до 100 детей; 

2) село расположено недалеко от города Минусинск, в связи с этим наблюдается миграция 

населения, приезжает много неблагополучных семей из-за более низкой стоимости жилья; 

3) образовательный ценз родителей обучающихся достаточно низкий, что также негативно 

влияет на образовательный процесс. Наблюдается тенденция на снижение образовательного 

ценза родителей. 

Особенности местоположения образовательной организации: школа находится в селе, в 

котором есть река, что вызывает повышенную опасность для обучающихся. В селе мало рабочих 

мест, большинство родителей обучающихся работает в городе, что сказывается на посещаемости 

родительских собраний. 

Особенности социокультурного окружения образовательной организации: на территории 

села находится детский сад, участковая больница, администрация сельского совета, приют для 

несовершеннолетних, «Южно-сибирский зерновой комплекс», ООО «Искра Ленина». 

Конфессиональной специфики населения в селе нет. Церкви нет. Межнациональных 

особенностей нет, население однородное. 

Режим деятельности образовательной организации: очный.  

Наличие вариативных учебных курсов, практик гражданской, духовнонравственной, 

социокультурной, экологической и другой воспитательной направленности, в том числе 

включённых в учебные планы по решению участников образовательных отношений, авторских 

курсов, программ воспитательной направленности, самостоятельно разработанных и 

реализуемых педагогическими работниками образовательной организации: нет. 
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Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы (каждое из них представлено в соответствующем 

модуле): 

1) Основные (инвариантные) модули 

Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных занятий 

в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) может предусматривать: 

- 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 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 педагогическими работниками, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

- организацию наставничества 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» 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных курсов, занятий: 
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- курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 

краеведческой, историко-культурной направленности: «Разговоры о важном», «История родного 

края»; 

- курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности: «Функциональная грамотность», «Орлята России»; 

- курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности: 

«Движение есть жизнь!». 

Модуль «Классное руководство» 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и 

социализации обучающихся, предусматривает: 

- планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности; 

- инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в общешкольных 

делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 

анализе; 

- организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных 

дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями, давать 

возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для 

них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

- сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные и 

внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, 

классные вечера; 

- выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке таких 

правил поведения в образовательной организации; 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их 

поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, 

учителями, а также (при необходимости) с педагогом-психологом; 

- доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и другие), совместный поиск 

решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 

вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

- индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых 

они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

- регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и (или) разрешение 

конфликтов между учителями и обучающимися; 

- проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, интеграции 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к 
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участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, 

общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

- организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, 

помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

- создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении 

вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

- привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразовательной 

организации; 

- проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других мероприятий. 

Модуль «Основные школьные дела» 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

- общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и другие) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными праздниками, 

памятными датами, в которых участвуют все классы;  

- участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире; 

- торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в 

образовательной организации, обществе; 

- церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за 

участие в жизни образовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, вклад в развитие образовательной организации, своей местности; 

- социальные проекты в образовательной организации, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогическими работниками, в том числе с участием социальных 

партнёров, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой 

направленности; 

- праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми событиями, 

проводимые для жителей населенного пункта и совместно с семьями обучающихся; 

- разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, 

экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и другой направленности; 

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу 

гостей и других), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа 

общешкольных дел; 

- наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с 

педагогическими работниками и другими взрослыми. 
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Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами образовательной организации; 

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в образовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; 

- экскурсии, походы выходного дня (в музей, на предприятие и другие), организуемые в 

классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, проведению, 

оценке мероприятия; 

- литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 

слёты и другие, организуемые педагогическими работниками, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, 

биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, 

природных и историко- культурных ландшафтов, флоры и фауны и другого; 

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта. 

Модуль «Организация предметно-пространственной 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 образовательную 

организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования (флаг, герб); 

- организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

- размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических) с 

изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных 

исторических, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных 

деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников 

Отечества; 

- организацию и поддержание в образовательной организации звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности 

(звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской 

Федерации; 

- оформление и обновление стендов в помещениях, содержащих в доступной, 

привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско- патриотического, 
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духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов 

и обучающихся и другие; 

- 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 образовательной 

организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при 

образовательной организации; 

- разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных 

и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

- 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), акцентирующих внимание 

обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе образовательной 

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)» 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся предусматривает: 

- создание и деятельность в образовательной организации, в классах представительных 

органов родительского сообщества (родительского комитета образовательной организации, 

классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения; 

- тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по 

вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и 

воспитания; 

- родительские форумы на официальном сайте образовательной организации в Интернете, 

интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, согласуется совместная деятельность; 

- участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных 

нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в образовательной 

организации в соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); 

- привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и 

общешкольных мероприятий; 

- при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

Модуль «Самоуправление» 
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Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в образовательной 

организации предусматривает: 

- организацию и деятельность органов ученического самоуправления («Совет дела»), 

избранных обучающимися; 

- представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в процессе 

управления образовательной организацией; 

- защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обучающихся; 

- участие представителей органов ученического самоуправления в реализации рабочей 

программы воспитания, календарного плана воспитательной работы. 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в образовательной организации 

предусматривает: 

- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды с целью обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по 

разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и другие); 

- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и 

других); 

- разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением;  

- организацию межведомственного взаимодействия; 

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в образовательной 

организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнёрами 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и 

молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в 

цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной 

безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и 

другие); 

- организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряемого 

поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным 

воздействиям, групповому давлению; 

- профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению, - познания (путешествия), испытания себя (спорт), 

значимого общения, творчества; 
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- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в образовательной организации маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и других); 

- профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, обучающиеся с ОВЗ). 

Модуль «Социальное партнёрство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 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 другие); 

- участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

- проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) 

с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, касающихся 

жизни образовательной организации, муниципального образования, региона, страны; 

- реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогами 

с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и 

другой направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Модуль «Профориентация» 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы образовательной 

организации предусматривает: 

- проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

- профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие 

знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной 

профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

- посещение профориентационных выставок, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования; 

- совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

- индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей 

обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 
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- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включённых в 

обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников 

образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования. 

2) Дополнительные (вариативные) модули: 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Реализация воспитательного потенциала данного модуля предусматривает взаимодействие с 

детскими общественными объединениями, такими как «Орлята России» и «Российское движение 

детей и молодежи», участие в мероприятиях данных объединений. 

Модуль «Школьный музей» (дополнительное образование) 

Реализация воспитательного потенциала школьного музея предусматривает расширение 

знаний, правильное восприятие исторических, географических и этнических особенности своей 

малой Родины. 

Программа - интегрированная, так как включает сведения по географии, литературоведению, 

культурологии, археологии, этнографии, школьного курса истории и исторического краеведения. 

Она помогает сохранить то, что веками создавалось народом.  

Практическая деятельность объединения, начинается с получения знаний, их расширения и 

представления в экскурсиях, мероприятиях, исследовательских работах. 

Модуль «Школьный спортивный клуб» (дополнительное образование) 

Реализация воспитательного потенциала школьного спортивного клуба предусматривает: 

- деятельность спортивной секции «Футбол»: наряду с технико-тактической подготовкой 

довольно большое место в программе отведено общефизической подготовке. Кроме того, в нее 

включен достаточно значительный блок теоретических знаний (в том числе судейская практика) из 

области футбола. Это сделано для расширения кругозора и интереса занимающихся к данному виду 

спорта. 

- деятельность спортивной секции «Волейбол»: программа предусматривает разделение на 

теоретическую (влияние физических упражнений на организм человека; влияние занятий 

физическими упражнениями на нервную систему и обмен веществ организма; гигиена, 

самоконтроль, предупреждение травматизма; меры личной и общественной и санитарно-

гигиенической профилактики, общие санитарно-гигиенические требования к занятиям волейболом; 

основы методики обучения в волейболе; классификация упражнений, применяемых в учебно-

тренировочном процессе по волейболу; правила соревнований, их организация и проведение; роль 

соревнований в спортивной подготовке юных волейболистов; виды соревнований; понятие о 

методике судейства; специфика средств общей и специальной физической подготовки; основы 

техники и тактики игры; анализ технических приёмов; анализ тактических действий в нападении и 

защите) и практическую часть, в которой дети непосредственно обучаются технике игры в волейбол 

; 

- деятельность спортивной секции «Баскетбол»: программа предусматривает разделение на 

теоретическую подготовку (развитие баскетбола в России и за рубежом; общая характеристика 

сторон подготовки спортсмена; физическая подготовка баскетболиста; техническая подготовка 

баскетболиста; тактическая подготовка баскетболиста; психологическая подготовка баскетболиста; 

соревновательная деятельность баскетболиста; организация и проведение соревнований по 

баскетболу; правила судейства соревнований по баскетболу; места занятий, оборудование и 

инвентарь для занятий баскетболом), физическую подготовку (общую и специальную), 

техническую подготовку, тактическую подготовку; 
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- деятельность объединения «Мир шахмат»: основными разделами курса являются темы - 

дебют, эндшпиль, тактика, стратегия, история и решение задач. 

Модуль «Волонтёрство» (дополнительное образование) 

Реализация воспитательного потенциала волонтёрства предусматривает осведомление 

обучающихся о волонтерском движении в России, Красноярском крае, районе; определение круга 

людей, нуждающихся в заботе и внимании, оказание им адресной помощи; активное участие в 

волонтерских акциях. 

Модуль «Кукольный театр» (дополнительное образование) 

Реализация воспитательного потенциала школьного кукольного театра предусматривает 

ознакомление с историей кукольного театра, с народной куклой и её видами. На практических 

занятиях ребят ждёт изготовление кукол, декораций и бутафории к спектаклям; освоение приёмов 

кукловождения и постановка мини-пьес. 

Модуль «Изостудия» (дополнительное образование) 

Программа построена так, чтобы дать детям ясные представления о системе взаимодействия 

искусства с жизнью. В ней предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, 

живых примеров из окружающей деятельности. Работа на основе наблюдения и изучения 

окружающей реальности является важным условием успешного освоения детьми программного 

материала. Стремление к отражению действительности, своего отношения к ней должно служить 

источником самостоятельных творческих поисков. Приобретая практические умения и навыки в 

области художественного творчества, дети получают возможность удовлетворить потребность в 

созидании, реализовать желание что-то создавать своими руками. 

Модуль «Мир танца» (дополнительное образование) 

Реализация воспитательного потенциала хореографического объединения «Мир танца» 

предусматривает приучение детей к сотворчеству, развитие у них художественного воображения, 

ассоциативной памяти, творческих способностей. Обучающиеся осваивают музыкально-

танцевальную природу искусства. Развивается творческая инициатива детей, воображение, умение 

передать характер музыки и содержание образа движениями. На каждый год обучения 

предполагается определенный минимум умений, навыков, сведений по хореографии. На каждом 

этапе обучения предоставляется материал по основным разделам: ритмика; основы классического 

танца; основы русского народного танца; танцы народов России и мира; современный бальный 

танец; модерн-джаз-танец. 

Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне начального общего 

образования, установленными ФГОС НОО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организации 

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 
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- взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

- приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего 

не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада образовательной 

организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогическими работниками, обучающимися и родителями; 

- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников 

(знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной 

работы, подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, 

социальными партнёрами); 

- распределённая ответственностьза результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие – это результат как организованного

социального воспитания, в котором образовательная организация участвует наряду с другими 

социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе, советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 

педагогом с последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных 

руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах: 

- проблемы и затруднения в личностном развитии обучающихся, которые удалось решить за 

прошедший учебный год; 

- проблемы и затруднения, которые решить не удалось и почему; 

- новые проблемы и трудности, которые появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых 

Критерием, на основе которого осуществляется анализ состояния совместной деятельности 

обучающихся и взрослых, является наличие интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, 

совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников являются анкетирования и беседы с обучающимися и 
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их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, представителями 

совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей 

или педагогическом совете. 

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством: 

- реализация воспитательного потенциала урочной деятельности;  

- реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности обучающихся; 

- деятельность классных руководителей; проведение общешкольных основных дел, 

мероприятий; проведение внешкольных мероприятий; 

- создание и поддержка предметно-пространственной среды;  

- взаимодействие с родительским сообществом;  

- деятельность ученического самоуправления;  

- деятельность по профилактике и безопасности;  

- реализация потенциала социального партнёрства; 

- деятельность по профориентации обучающихся;  

- деятельность взаимодействия с детскими общественными объединениями. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

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 образовательной организации. 

Организационный раздел АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) 

Учебный план. 

Учебный план МКОУ Городокской СОШ № 2 имени Героя Советского Союза Г.С. Корнева 

реализует ФГОС НОО и Федеральный учебный план. 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 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. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственных языках субъектов 

Российской Федерации и родном (нерусском) языке, возможность их изучения, а также 

устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) 

обучения. 
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Вариативность содержания образовательных программ начального общего образования 

реализуется через возможность формирования программ начального общего образования 

различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

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. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих ООП НОО, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при 

этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня должен соответствовать действующим 

санитарным правилам и нормативам. 

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательной деятельности 

(урочной и внеурочной), в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная 

деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и другие). Во время занятий 

необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования с учётом обязательных для изучения учебных 

предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов, учебных курсов, 

учебных модулей по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающих углублённое изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные интересы. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования с учётом выбора участниками образовательных 

отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого образовательной 

организацией. Осуществляется в формах, отличных от урочной (экскурсии, походы, соревнования, 

посещения театров, музеев, проведение общественно-полезных практик и иные формы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности в образовательной организации. Образовательные 

организации предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие обучающихся. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности при реализации ООП НОО определяет организация, осуществляющая 

образовательную деятельность. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в 
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пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, установленном 

локальными нормативными актами МКОУ Городокской СОШ № 2 имени Героя Советского Союза 

Г.С. Корнева. Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской 

поддержкой. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию ООП НОО. 

МКОУ Городокская СОШ № 2 имени Героя Советского Союза Г.С. Корнева реализует 1 

вариант ФУП, при 5-дневной учебной недели. 

 

Учебный план начального общего образования  

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы/ 

классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

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 - 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 Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 2 1 7 

Итого: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 1 4 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 
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Максимально допустимая недельная 

нагрузка, предусмотренная 

действующими санитарными 

правилами и гигиеническими 

нормативами 

21 23 23 23 90 

Коррекционные занятия     

Индивидуальные и подгрупповые 

логопедические занятия 

2  2  2  2  8 

Дефектологические занятия 1  1  1  1  4 

Психокоррекционные занятия 2  2  2  2  8 

Итого  5  5 5 5 20 

Всего  26  28 28 28 110 

 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 

34 недели, в 1 классе - 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 часов и более 

3345 часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной 

нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе. 

Продолжительность учебных периодов составляет в первом полугодии не более 8 учебных 

недель; во втором полугодии - не более 10 недель. Наиболее рациональным графиком является 

равномерное чередование период учебного времени и каникул. Продолжительность каникул 

должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

• в 1 классе - 35 минут (сентябрь - декабрь), 40 минут (январь - май); 

• в классах, в которых обучаются обучающиеся с ОВЗ - 40 минут; 

• во 2-4 классах - 40 минут. 

Федеральный учебный план является ориентиром при разработке учебного плана МКОУ 

Городокской СОШ № 2 имени Героя Советского Союза Г.С. Корнева, в котором отражаются и 

конкретизируются основные показатели учебного плана: 

• состав учебных предметов; 

• недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам; 

• максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся; 

• максимальная нагрузка с учётом деления классов на группы; 

• план комплектования классов. 

При реализации данного варианта учебного плана количество часов на физическую культуру 

составляет 2, третий час реализуется образовательной организацией за счет часов внеурочной 

деятельности и (или) за счёт посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных 

клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта. 

Учебный план образовательной организации может также составляться в расчёте на весь 

учебный год или иной период обучения, включая различные недельные учебные планы с учётом 

специфики календарного учебного графика образовательной организации. Учебные планы могут 

быть разными в отношении различных классов одной параллели. 
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Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации отдельной части или 

всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, в 

соответствии с Положением МКОУ Городокской СОШ № 2 имени Героя Советского Союза Г.С. 

Корнева.  

Видами промежуточной аттестации учащихся 1-4-х классах являются: 

‒ итоговый комплексный тест; 

‒ комплексная работа с текстом; 

‒ тест; 

‒ тестирование; 

‒ контрольная работа; 

‒ творческая работа. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен 

превышать продолжительности выполнения 1 час - для 1 класса, 1,5 часа - для 2 и 3 классов, 2 часа 

- для 4 класса. Образовательной организацией осуществляется координация и контроль объёма 

домашнего задания обучающихся каждого класса по всем предметам в соответствии с 

Гигиеническими нормативами. 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объём внеурочной 

деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального общего образования (до 

1320 академических часов за четыре года обучения) с учётом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, возможностей образовательной организации. 

Внеурочная деятельность 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 образовательной организацией. 

Содержание данных занятий должно формироваться с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, хоровые студии, секции, круглые 

столы, конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, спортивные клубы, общественно 

полезные практики и другие. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться возможности 

организаций дополнительного образования (учреждения культуры, спорта). В целях организации 

внеурочной деятельности образовательная организация может заключать договоры с учреждениями 

дополнительного образования. 

Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме не менее 5 часов (пункт 

3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 

Программа коррекционной работы разрабатывается образовательной организацией в 

зависимости от особых образовательных потребностей обучающихся. 

В учебном плане количество часов в неделю на коррекционно-развивающие курсы указано на 

одного обучающегося. 

В рамках внеурочной деятельности выделяется обязательный коррекционный курс 

"Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия", на который выделяется 2 часа в неделю 

на каждого обучающегося. 

При реализации данной федеральной адаптированной образовательной программы для 
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обучающихся с ТНР должны быть созданы специальные условия, обеспечивающие освоение 

обучающимися содержания образовательной программы в полном объеме с учетом их особых 

образовательных потребностей и особенностей здоровья. 

Календарный учебный график. 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. Режим 

работы: 5-дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 

34 недели, в 1 классе - 33 недели. 

Учебный год в образовательной организации 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 образовательной организации 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 федеральном календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность 

каникул должна составлять 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 классов);  

IV четверть - 7 учебных недель (для 1-4 классов). 

Продолжительность каникул составляет: 

по окончании I четверти (осенние каникулы) -  9 календарных дней (для 1—4 

классов); 

по окончании II четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 1-4 классов); 

дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 классов); 

по окончании III четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1-4 классов); 

по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

Сроки промежуточной аттестации – апрель-май.  

Продолжительность урока составляет 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, большой перемены (после 

2 и 3 урока) - 20 минут.  

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет не 

менее 25 минут, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной программе развития. 

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 превышает 4 уроков и один раз в неделю - 5 уроков, за счет 
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урока физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков.   

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. 

Возможна организация дополнительных каникул независимо от четвертей (триместров). 

Занятия начинаются в 8 часов 15 минут утра и заканчиваются не позднее 19 часов. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования планируют 

на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных 

(дополнительных) занятий и последним уроком организован перерыв продолжительностью 20 

минут. 

Календарный учебный график образовательной организации составляется 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. 

План внеурочной деятельности. 

Назначение плана внеурочной деятельности - психологопедагогическое сопровождение 

обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, 

индивидуальных способностей и познавательных интересов. План внеурочной деятельности 

формируется образовательной организацией с учетом предоставления права участникам 

образовательных отношений выбора направления и содержания учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются: 

• поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

• результатов освоения программы начального общего образования; 

• 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 
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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 образовательная организация учитывает: 

• особенности образовательной организации (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 образовательной организации, 

национальные и культурные особенности региона, где находится образовательная 

организация. 

К выбору направлений внеурочной деятельности и их организации могут привлекаться 

родители как законные участники образовательных отношений. 

Общий объём внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неделю. 

Направления и цели внеурочной деятельности. 

Один час в неделю отводиться на внеурочное занятие «Разговоры о важном». 

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. 

Один час в неделю отводиться на внеурочное занятие «Орлята России». 

Цель курса: формирование у ребёнка младшего школьного возраста социально-ценностных 

знаний, отношений и опыта позитивного преобразования социального мира на основе российских 

базовых национальных ценностей, накопленных предыдущими поколениями, воспитание культуры 

общения, воспитание любви к своему Отечеству, его истории, культуре, природе, развитие 

самостоятельности и ответственности.  

Один час в неделю отводиться на внеурочное занятие по развитию функциональной 

грамотности.  

Целью изучения блока «Читательская грамотность» является развитие способности 

учащихся к осмыслению письменных текстов и рефлексии на них, использования их содержания 

для достижения собственных целей, развития знаний и возможностей для активного участия в 

жизни общества. Оценивается не техника чтения и буквальное понимание текста, а понимание и 

рефлексия на текст, использование прочитанного для осуществления жизненных целей. 

Целью изучения блока «Математическая грамотность» является формирование у 

обучающихся способности определять и понимать роль математики в мире, в котором они живут, 
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высказывать хорошо обоснованные математические суждения и использовать математику так, 

чтобы удовлетворять в настоящем и будущем потребности, присущие созидательному, 

заинтересованному и мыслящему гражданину. 

Целью изучения блока «Финансовая грамотность» является развитие экономического образа 

мышления, воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических 

отношений в семье, формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Целью изучения блока «Естественно-научная грамотность» является формирование у 

обучающихся способности использовать естественно-научные знания для выделения в реальных 

ситуациях проблем, которые могут быть исследованы и решены с помощью научных методов, для 

получения выводов, основанных на наблюдениях и экспериментах. Эти выводы необходимы для 

понимания окружающего мира и тех изменений, которые вносит в него деятельность человека, а 

также для принятия соответствующих решений. 

Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

обучающегося, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения 

правил здорового безопасного образа жизни. 

Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение 

учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 

Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 

коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества. 

Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 

разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, способности к 

импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также становлению умений участвовать в 

театрализованной деятельности. 

Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной деятельности, 

которые формируют представления обучающихся о разнообразных современных информационных 

средствах и навыки выполнения разных видов работ на компьютере. 

Интеллектуальные марафоны организуются через систему интеллектуальных 

соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию 

обучающегося, его познавательные интересу и способности к самообразованию. 

«Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда 

учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при изучении 

разных предметов. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим требованиям: 

• целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления; 

• преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное 

активное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной 

(парной, групповой, коллективной); 

• учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 

направление внеучебной деятельности; 

• использование форм организации, предполагающих использование средств 

информационно-коммуникационных технологий. 

Формы организации внеурочной деятельности могут быть следующие: 
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• учебные курсы и факультативы; 

• художественные, музыкальные и спортивные студии; 

• соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-

исследования; 

• общественно полезные практики и другие. 

К участию во внеурочной деятельности привлекаются организации и учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность 

проходит не только в помещении МКОУ Городокской СОШ № 2 имени Героя Советского Союза 

Г.С. Корнева, но и на территории СДК, МБУ МЦ Тонус. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в МКОУ Городокской СОШ № 

2 имени Героя Советского Союза Г.С. Корнева в работе принимают участие все педагогические 

работники (учителя начальной школы, учителя-предметники, социальный педагог, педагог-

психолог, учитель-дефектолог, логопед, библиотекарь и другие). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, 

техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий внеурочной деятельности 

и дополнительного образования строится на использовании единых форм организации. 

В МКОУ Городокской СОШ № 2 имени Героя Советского Союза Г.С. Корнева работают 

объединения ДО: ИЗО-студия Радуга, Кукольный театр Балаганчик, хореографический коллектив 

«Эдельвейс», школьный музей, шахматы, спортивные секции по волейболу, баскетболу, футболу. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 

педагогический работник, преподающий на уровне начального общего образования, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе. 

Основные направления внеурочной деятельности. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

«Движение есть жизнь!». 

Цель: формирование представлений обучающихся о здоровом образе жизни, развитие 

физической активности и двигательных навыков. 

Форма организации: спортивная студия: учебный курс физической культуры. 

Проектно-исследовательская деятельность.  

«История родного края». 

Цель: расширение знаний обучающихся об истории родного края, формирование умения 

работать с разными источниками информации; развитие познавательной активности и интереса к 

истории, культуре родного края; воспитание чувства патриотизма, любви к «малой Родине». 

Форма организации: факультативный курс краеведения; творческие проекты 

«Достопримечательности родного края». 

Мир шахмат. 

Цель: расширение представлений об игре в шахматы, формирование умения анализировать, 

наблюдать, создавать различные шахматные ситуации; воспитание интереса к игре в шахматы; 

развитие волевых черт характера, внимания, игрового воображения. 

Форма организации: учебный курс - факультатив; игры-соревнования в шахматы «Юные 

шахматисты». 
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Становлюсь грамотным читателем: читаю, думаю, понимаю. 

Цель: совершенствование читательской грамотности обучающихся, 

формирование текстовой деятельности с необычными формами представления информации 

(туристические буклеты; программы выставок; маршруты путешествий; объявления и рекламы); 

развитие творческой способности создавать необычные тексты. 

Форма организации: учебный курс в форме факультатива; лаборатория текстов (система 

практических занятий). 

Художественно-эстетическая творческая деятельность. 

Рукотворный мир. 

Цель: расширение знаний обучающихся об объектах рукотворного мира, формирование 

умений создавать предметы своими руками с использованием природного материала, развитие 

творческой активности, интереса, любознательности, воспитание трудолюбия и уважения к труду 

как к ценности. 

Форма организации: творческие мастерские («Природа и творчество», «Куклы своими 

руками», «Юные художники»); выставки творческих работ. 

«Учение с увлечением!»: 

Читаю в поисках смысла. 

Цель: совершенствование читательской грамотности обучающихся, поддержка обучающихся, 

испытывающих затруднения в достижении планируемых результатов, связанных с овладением 

чтением как предметным и метапредметным результатом. 

Форма организации: учебный курс - факультатив; учебная лаборатория. 

Легко ли писать без ошибок? 

Цель: совершенствование орфографической грамотности обучающихся, поддержка 

обучающихся, испытывающих затруднения в достижении планируемых результатов, связанных с 

правописанием. 

Форма организации: учебный курс - факультатив по разделу «Орфография»; учебная 

лаборатория; 

Мой друг - иностранный язык. 

Цель: совершенствование навыков разговорной речи на иностранном языке для обучающихся, 

испытывающих трудности в его изучении; развитие понимания важности владения иностранным 

языком в современном мире, углубление интереса к его изучению. 

Форма организации: учебный курс - факультатив, клуб любителей иностранного языка. 

Календарный план воспитательной работы. 

Календарный план воспитательной работы в МКОУ Городокской СОШ № 2 имени Героя 

Советского Союза Г.С. Корнева ежегодно разрабатывается и утверждается директором школы на 

основе Федерального календарного плана воспитательной работы и является единым для 

образовательных организаций РФ. 

Календарный план воспитательной работы реализуется в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей основной образовательной программы, а 

также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 
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При разработке плана учитываются: индивидуальные планы классных руководителей; рабочие 

программы учителей по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, 

курсам, модулям; план, рабочие программы учебных курсов, занятий внеурочной деятельности; 

планы органов самоуправления в общеобразовательной организации, ученического 

самоуправления, взаимодействия с социальными партнерами согласно договорам, соглашениям с 

ними; планы работы психологической службы или школьного психолога, социальных 

педагогических работников и другая документация, которая должна соответствовать содержанию 

плана. 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане 

воспитательной работы МКОУ Городокской СОШ № 2 имени Героя Советского Союза Г.С. 

Корнева дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными датами, юбилеями 

общероссийского, регионального, местного значения, памятными датами МКОУ Городокской 

СОШ № 2 имени Героя Советского Союза Г.С. Корнева, документами Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, перечнями рекомендуемых воспитательных 

событий Министерства просвещения Российской Федерации, методическими рекомендациями 

исполнительных органов власти в сфере образования. 

Структура календарного плана воспитательной работы  

  

События, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

 1. Урочная деятельность 

 ...    

 2. Внеурочная деятельность 

 ...    

 3. Классное руководство 

 ...    

 4. Основные школьные дела 

 ...    

 5. Внешкольные мероприятия 

 ...    

 6. Организация предметно-пространственной среды 

 ...    
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 7. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 ...    

 8. Самоуправление 

 ...    

 9. Профилактика и безопасность 

 ...    

 10. Социальное партнерство 

 ...    

 11. Профориентация 

 ...    

 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

3 октября: День защиты животных; 

4 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 
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4 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, День освобождения 

Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц- Биркенау (Освенцима) - День памяти 

жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

18 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

23 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

21 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

Вторая суббота августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 
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27 августа: День российского кино. 

 

Система условий реализации основной образовательной программы 

Созданные в МКОУ Городокская СОШ № 2 имени Героя Советского Союза Г.С. Корнева, условия: 

• соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся;  

• обеспечивают реализацию основной образовательной программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и достижение планируемых результатов ее освоения; 

• учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы участников 

образовательных отношений; 

• представляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов 

социума. 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Укомплектованность педагогическим и иным персоналом 

№ п/п 
Фамилия И.О. 

учителя 
Уровень образования  Специальность по диплому Должность 

1.  Гаас О.А. 
Высшее 

педагогическое 
 Директор  

2.  Якушева И.Н. 
Высшее 

педагогическое 

Педагогика и методика 

начального образования, учитель 

русского языка и литературы 

основной школы. История и 

обществознание. 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

3.  Гурская Д.А. Высшее  Психолог  

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

4.  Ворошилова В.А. 
Среднее 

педагогическое 
Учитель начальных классов 

Начальные 

классы 

5.  Жулева Е.А. 
Высшее 

педагогическое 

Педагогика и методика 

начального образования 

Начальные 

классы 

6.  Журавлева Н.В.  
Высшее 

педагогическое 

Преподавание в начальных 

классах. Филология. 

Начальные 

классы 

7.  Муленко И.П. 
Высшее 

педагогическое 
Учитель начальных классов 

Начальные 

классы 

8.  Гашкова Т.В. 
Среднее 

педагогическое 
Учитель начальных классов 

Начальные 

классы 

9.  Фроленко М.С. 
Высшее 

педагогическое 
Учитель начальных классов 

Начальные 

классы 
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10.  Славкина А.Е. 
Среднее 

педагогическое 
Учитель начальных классов 

Начальные 

классы 

11.  Гринина Л.С. 
Высшее 

педагогическое 
Учитель начальных классов 

Начальные 

классы 

12.  Рейнгардт Г.Н. 
Высшее 

педагогическое 
Учитель английского языка 

Английский 

язык 

13.  Клевцова А.Е.  Высшее  Учитель  
Английский 

язык 

14.  Яковлева К.О. 
Среднее 

педагогическое 

Преподаватель физической 

культуры 

Физическая 

культура 

15.  Хорошев Р.А. 
Высшее 

педагогическое 

Учитель физической культуры. 

Тренер. Тренер-преподаватель 

Физическая 

культура 

16.  Нефедов С.В. 
Высшее 

педагогическое 
Физическая культура 

Физическая 

культура 

17.  Гилюк Л.В. 
Высшее 

педагогическое 

Педагогика и методика 

начального обучения. 

Психология. 

Педагог-

психолог 

18.  Баленко И.И. 
Среднее 

педагогическое  

Социальный педагог, учитель 

изобразительного искусства 

Социальный 

педагог 

19.  Карпова Н.В. 
Высшее 

педагогическое  
Олигофренопедагог 

Учитель-

дефектолог, 

советник 

директора по 

воспитанию и по 

взаимодействию 

с детскими 

общественными 

объединениями 

20.  Резепова М.А. Высшее  Учитель-логопед Учитель-логопед 

21.  Назарцева О.В. Среднее специальное Библиотекарь  
Педагог-

библиотекарь 

22.  Колчин А.В. 
Среднее 

педагогическое 
Инструктор по ФК 

Преподаватель-

организатор 

физической 

культуры 

23.  Маскаленко Р.А. Среднее специальное 

Педагог-руководитель 

самодеятельного 

хореографического коллектива 

Педагог ДО 

 

Педагоги школы постоянно повышают свою квалификацию как на курсах, так и участвуя в семинарах, 

мастер-классах. Они проводят самоанализ и рефлексию достигнутых результатов, обобщают свой 

педагогический опыт на школьных методических семинарах, дают открытые уроки. Многие из них 

представляют свои наработки на конференциях, семинарах муниципального и краевого уровня. 
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Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников школы 

к реализации ФГОС: обеспечение оптимального вхождения работников школы в систему ценностей 

современного образования; принятие идеологии ФГОС общего образования; освоение новой системы 

требований к структуре основной образовательной программы, результатам её освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности учащихся; овладение учебно-

методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач 

ФГОС. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

Критерии 

оценки 
Содержание критерия 

Показатели/ 

индикаторы 

Достижение 

обучающимися 

личностных 

результатов 

Готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к 

обучению и познанию, ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской 

идентичности. 

В баллах 

Достижение 

обучающимися 

метапредметных 

результатов 

Освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями. 

В баллах 

Достижение 

обучающимися 

предметных 

результатов 

Освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной 

предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, 

а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира. 

В баллах 

 

Показатели и индикаторы отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том 

числе формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), а также 

активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и 

социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении.  

При оценке качества деятельности педагогических работников учитывается востребованность услуг 

учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной 

работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся, руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками 

образовательного процесса и др. 

Психологопедагогические условия реализации основной образовательной программы 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы  начального  общего образования являются: 
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• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного образования и начального 

общего образования;  

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного 

процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Развитие личности ребенка, его способностей, интересов – процесс непрерывный. Для того чтобы 

прогнозировать, направлять, вести ребенка к успеху,  его нужно знать и понимать. Познание каждого 

школьника, его индивидуальности, потребностей, творческого потенциала – главное направление работы 

педагогов школы.  

Психолого-педагогическое сопровождение – это целостная, системно организованная деятельность, 

в процессе которой создаются социально-психологические и педагогические условия для успешного 

обучения и развития каждого ребенка в школьной среде. 

Цель: содействие в создании условий для воспитания жизнеспособной личности, адаптированной к 

современной социально-экономической реальности, нацеленной на самообразование и 

самосовершенствование; раскрытие способностей личности младшего школьника. 

 

Задачи: 

• Следовать за естественным развитием ребенка на данном возрастном и социокультурном этапе 

онтогенеза с опорой на личные достижения, которые реально есть у ребенка. 

• Учитывать безусловную ценность внутреннего мира каждого школьника, приоритетность 

потребностей, целей, и ценностей его развития. 

• Систематически отслеживать протекание адаптационного периода учащихся. 

• Систематически отслеживать динамику психического развития младшего школьника в процессе его 

обучения.   

• Организовать помощь детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, а также детям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• Обеспечивать поддержку одаренных детей; 

• Осуществлять совместно с педагогами анализ школьной среды с точки зрения тех возможностей, 

которые она представляет для обучения и развития школьника, и тех требований, которые она предъявляет 

к его психологическим возможностям и уровню развития. 

•  Осуществлять определение психологических критериев эффективного обучения и развития 

школьников. 

• Разрабатывать и внедрять определенные мероприятия, формы и методы работы, которые 

рассматриваются как условия успешного обучения и развития школьников. 

• Осуществлять приведение этих создаваемых условий в некоторую систему постоянной работы в 

соответствии с основным положениям Концепции ФГОС общего образования.       

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса на 

основной ступени общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

Основные формы сопровождения 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

Этапы осуществления: 

• Психолого-педагогическая поддержка первоклассников на этапе адаптации; 

• Изучение динамики психологического развития младшего школьника; 

• Диагностика готовности учащихся к переходу в основную школу по уровню сформированности 

когнитивной сферы и учебной мотивации. 

Диагностический минимум: 

• Ориентационный тест школьной зрелости Керна-Йирасека; 

• Методика цветописи  Л.Н. Лутошкина (замер эмоциональных состояний);  

• Шкала самооценки личности;  

• Методика «Рукавички» (Цукерман); 

• «Кодирование» (субтест Д. Векслера); 

• «Корректурная проба»; 

• Тест Замбавяцачене (уровень умственного развития младшего школьника); 

• Методики диагностики памяти; 

• Методика определения мотивации учебной деятельности; 

• Опросник школьной тревожности Филлипса; 
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Объект - обучение и психологическое развитие ребенка в ситуации школьного взаимодействия. 

Предмет – социально - психологические условия успешного обучения и развития; 

Метод - сопровождение. 

Предполагаемые результаты: 

‒ Установление факторов и условий успешного обучения; 

‒ Изучение эффективности программы соотносится с поставленной целью и задачами;  

‒ Прогнозирование и предупреждение школьных проблем и трудностей; 

‒ Оказание эффективной психолого-педагогической помощи и поддержки учащимся; 

‒ Установление диалоговых отношений между учащимися, учителями, родителями; 

‒ Формирование готовности к поиску вариантов решения проблем, к гибкому вариативному 

поведению в сложных жизненных ситуациях.  

Прогноз образовательного маршрута 

 

 

О психолого-педагогическом сопровождении учащихся 

Психолого-педагогическое сопровождение школьников представлено подпрограммами, некоторые из 

них не имеют жесткой соотнесенности с годом обучения детей. Задачи последующих подпрограмм решаются 

на основе предыдущих достижений учащихся, родителей, педагогов. 

Факторы, влияющие на выбор определенной подпрограммы психолого-педагогического 

сопровождения: 

1. Психолого-педагогическая характеристика класса (особенности группового развития, 

позитивное содержание в развитии совместной деятельности и общения в коллективе, проблемы и степень 

их выраженности, психологическая зрелость учащихся, содержание интересов, запросы детей на 

психологическое образование, приобретение умений). 

2. Психолого-педагогическая компетентность учителей. Запросы учителей, администрации в 

отношении определенного класса. Место и содержание психологических задач, входящих в запросы 

педагогов. 

3. Родительское образование. Запросы родителей (повторяющиеся, отдельные). 

Психологические задачи, направленные на решение родительских запросов. 

4. Смысловое содержание проведенной психологической работы, нереализованные задачи, 

причины эффективности/неэффективности. 

5. Организационно-методические возможности школы в плане использования психологической 

подпрограммы. 

6. Готовность психолога взять на себя ответственность за содержание и результат 

профессиональной работы. 

Содержание психолого-педагогической диагностики 
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На протяжении четырех лет обучения в начальной школе проводится психолого-педагогическая 

диагностика, выбор которой осуществлялся с учетом следующих позиций: 

Данная подпрограмма – результат анализа многих методик и выбора наиболее адекватных целям 

сопровождения. 

Установлено наиболее благоприятное время проведения той или иной диагностики в контексте 

становления учебных навыков и развития познавательных процессов. То есть, выявлены сензитивные 

периоды освоения тех или иных учебных знаний, умений, навыков, в основе которых лежат определенные 

психические функции. Это позволяет вовремя предупредить проблемы обучения, организовать помощь 

детям, внести корректировку в программу и т.д. 

Практически каждый диагностируемый параметр измеряется на протяжении обучения в начальной 

школе дважды. Это необходимо для того, чтобы установить динамику развития, переход из одного уровня в 

другой. Мы используем методики, которые можно применять в разные периоды обучения, а результаты 

соотносить друг с другом. 

Результаты исследований позволяют диагностировать биологические факторы развития, 

прогнозировать успешность учебной и познавательной деятельности, предупреждать перегрузки и 

утомление, эмоциональные нарушения. 

В ходе овладения методами и методиками психолого-педагогической диагностики психологические 

знания включаются в личный опыт педагогов начальных классов и используются ими в своей работе. 

Психолого-педагогическая диагностика необходима для достижения цели психологического 

мониторинга – создание условий, необходимых для успешного решения образовательных, познавательных 

и социальных задач младшего школьника.  

Задачи мониторинга: 

‒ Создание психолого-педагогических условий для школьной адаптации первоклассников.  

‒ Изучение динамики развития обучающихся начальной школы.  

‒ Оказание помощи детям с особыми образовательными потребностями. 

‒ Оказание помощи детям, имеющим проблемы в обучении и развитии.  

‒ Построение вектора образовательного маршрута.  

‒ Диагностика готовности к переходу в среднюю школу.  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 1-х классов 

Основная проблема этого периода обучения – адаптация к школе. Основное значение придается 

профилактике дезадаптации. В связи с этим введен курс психопрофилактических адаптационных занятий 

«Введение в школьную жизнь», направленных  на профилактику школьной тревожности у учащихся, 

создание условий для успешной школьной адаптации с учетом наиболее вероятных, с точки зрения возраста, 

«факторов риска».  

На подготовительном этапе обсуждаются, изучаются личностные особенности детей. Для проведения 

психодиагностики используется метод наблюдения за поведением учащихся во время и вне учебной 

деятельности, а также психодиагностические средства, соответствующие возрасту учащихся. С родителями 

и педагогами проводятся предварительные консультации. Важным моментом является заключение 

соглашения между психологом и родителями детей. Проговариваются конкретные средства, направления 

деятельности.  

Основной этап предполагает групповую работу. На завершающем этапе групповой работы проводится 

контрольная диагностика учебных действий учащихся, позволяющая оценить эффективность работы. Кроме 

того, на этом этапе проводятся консультации с педагогами и родителями по результатам работы. 

Оказание помощи детям 

Проблема Организация помощи Ответственные 
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Признаки 

дезадаптации 

 

Консультирование родителей. 

 

Программа работы по профилактике и коррекции 

дезадаптации у первоклассников «Умелые первоклашки» 

 

Родительское собрание для родителей «Ваш 

ребенок пошел в школу». 

Психолог, педагоги 

Психолог 

 

 

Администрация, 

кл.руководитель, психолог 

 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 2-х классов. 

Во вторых классах актуальной становится диагностика познавательной сферы и  школьной мотивации 

учащихся.  

Для успешного обучения в начальной школе должны быть сформированы такие познавательные 

учебные действия как общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем, а также такие 

психологические процессы как внимание и память.   

Развитие мотивов учения является важным показателем сформированности  внутренней позиции 

школьника. Исследование учебной мотивации вызвано также необходимостью изучения организации 

учебно-воспитательного процесса школы. По результатам психологического обследования можно 

прогнозировать успешность обучения ребенка, а также своевременно выявлять учащихся, испытывающих 

трудности, проводить коррекцию. 

 

 

 

 

Оказание помощи детям 

Проблема Организация помощи Ответственные 

Низкий уровень 

умственного развития. 

Низкий уровень 

устойчивости внимания. 

 

Низкий уровень 

кратковременной зрительной и 

слуховой памяти. 

 

Несформированность 

учебной мотивации. 

 

Консультирование родителей, 

педагогов. 

Выявление учащихся с задержкой в 

развитии, направление на ПМПК. 

Индивидуальные коррекционные 

занятия с учащимися, имеющими 

предписания ПМПК. 

 

Индивидуальное консультирование 

родителей «Развитие познавательной сферы 

младшего школьника» 

Психолог  

 

Психолог, педагоги 

 

Психолог  

 

 

 

Администрация, 

кл. руководитель, психолог 

 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 3-х классов. 

Особый смысл для педагогов имеют те индивидуально-психологические параметры учащихся, 

которые характеризуют их самочувствие в классе и соответствующим образом влияют на обучаемость. 
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Немаловажно для оптимизации образовательного процесса знание учителем характера и уровня тревожности 

учащихся. 

 

Оказание помощи детям 

Проблема Организация помощи Ответственные 

Высокий уровень 

школьной тревожности (по 

запросу) 

Консультирование родителей, 

педагогов. 

Групповые занятия по оптимизации 

уровня школьной тревожности (по 

необходимости). 

Конференция для родителей 

«Факторы формирования школьной 

тревожности» 

Психолог  

 

Психолог, 

кл. руководитель 

Администрация, 

кл. руководитель, 

психолог 

 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 4-х классов. 

В 4-х классах психолого-педагогическое сопровождение решает задачи определения готовности 

школьников к переходу в среднюю школу. По результатам диагностики составляется итоговая аналитическая 

справка. Изучается динамика формирования познавательной сферы каждого ребенка. Выявляются дети, 

которым потребуется психолого-педагогическая поддержка в средней школе. Учителя, работающие в 4 – 5-

х классах, знакомятся с полученными данными, родители приглашаются на консультации, тем самым решая 

вопросы преемственности обучения.  

 

 

 

Оказание помощи детям 

 

Проблема Организация помощи Ответственные 

Низкий уровень 

сформированности 

когнитивной сферы 

учащихся. 

 

Слабая учебная 

мотивация. 

Консультирование родителей. 

Педагогический консилиум по 

вопросам преемственности. 

 

Конференция для родителей 

«Готовность ребенка к переходу в 

основную школу» 

Психолог, кл. руководитель 

Завуч, кл. руководитель, 

учителя, работающие в 5-х классах, 

психолог 

 

Администрация, 

кл. руководитель, психолог 

 

 

Все диагностические данные заносятся в карту индивидуального психического развития ребенка на 

каждом году обучения. Здесь же указываются показатели учебной деятельности – умение принимать и 

анализировать учебную задачу, контролировать свои действия, оценивать результаты. 

О психолого-педагогическом сопровождении родителей 
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В процессе непрерывного ПС родителей психолог имеет возможность обсуждать и развивать 

родительское отношение к воспитанию и обучению детей, к особенностям работы учителей, администрации, 

что позволит сблизить индивидуальные смысловые контексты обучающихся с целью поиска вариантов 

разрешения конфликтов в образовательных ситуациях. 

О психолого-педагогическом сопровождении учителей  

Обучение представляет собой личностно-коммуникативное взаимодействие педагогов и учащихся, 

воплощающееся в психолого-дидактических ситуациях, организуемых педагогом; понимание педагога и 

учащихся в образовательном процессе достигается через их взаимную рефлексию информационных 

отношений между педагогом и учащимися. Объектом обучения в этом случае выступает учебный материал, 

через который возможна профессиональная самореализация педагога и становление субъектности ученика. 

Одним из направлений ПС педагогов является консультирование и просвещение: в консультировании 

педагогов можно выделить три направления:  

• консультирование педагогов-предметников и классных руководителей по вопросам разработки и 

реализации психологически адекватных программ обучения и воспитательного воздействия; 

• психолого-педагогический консилиум, в рамках которого происходит разработка и планирование 

единой психолого-педагогической стратегии сопровождения каждого ребенка в процессе его обучения, а 

также определенных ученических групп и параллелей; 

• социально-посредническая работа психологической службы в ситуациях разрешения различных 

межличностных и межгрупповых конфликтов в школьных системах отношений: учитель-учитель, учитель-

ученик, учитель-родители и др. 

Психологическое просвещение педагогов направлено на создание таких условий, в рамках которых 

педагоги могут получить профессионально и личностно значимое для них знание, позволяющее:  

• организовать эффективный процесс предметного обучения школьников с содержательной и 

методической точек зрения;  

• построить взаимоотношения со школьниками и коллегами;  

• осознать и осмыслить себя в профессии и общении с другими участниками внутришкольных 

взаимодействий.  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы. 

Финансовые условия реализации ООП НОО обеспечивают Учреждению возможность исполнения 

требований Стандарта и реализацию обязательной части ООП НОО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений вне зависимости от количества учебных дней в неделю. 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. Задание учредителя обеспечивает 

соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых Учреждением услуг (выполнения работ) 

размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации ООП НОО осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Финансовые условия отражают структуру и объем расходов, 

необходимых для реализации ООП НОО и достижения планируемых результатов, а также механизм их 

формирования. 

Региональный расчётный подушевой норматив - это минимально допустимый объём финансовых 

средств, необходимых для реализации ООП НОО в учреждениях Красноярского края в соответствии со 

Стандартом в расчёте на одного обучающегося муниципального общеобразовательного учреждения в год. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 

• оплату труда работников Учреждения с учётом муниципальных коэффициентов к заработной плате, 

а также отчисления; 
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• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение 

учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, 

оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой 

за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательной 

деятельности (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-управленческого 

персонала, и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местного бюджета. 

Формирование фонда оплаты труда Учреждения осуществляется в пределах объёма средств 

Учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным 

подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, 

и отражается в плане финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. 

Финансирование реализации ООП НОО должно осуществляться в объеме не ниже установленных 

нормативов финансирования Учреждения. 

Учреждение вправе в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области 

образования, привлекать дополнительные финансовые средства за счет: 

• предоставления платных дополнительных образовательных и иных, предусмотренных 

уставом Учреждения, услуг; 

• добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

В Учреждении разработаны локальные акты, регламентирующие установление заработной платы 

работников, в том числе стимулирующих выплат работникам, обеспечивающим введение ФГОС НОО. При 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда в состав комиссии входят представители Совета 

школы. 

Учреждение действует на принципах нормативного подушевого финансирования, введена новая 

система оплаты труда (НСОТ) на основе модельной методики МОиН РФ, что позволило повысить 

привлекательность и результативность учительского труда. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы.  

Санитарно-бытовые: в школе имеется гардеробная, санузлы, раковины для мытья рук. 

Социально-бытовые условия: у учителей кабинеты площадью – 48 кв. м., три больших окна выходят 

на юг, для регулирования освещения имеются софиты, при недостатке света в классе 10 ламп накаливания, 

имеются розетки. Для учителя имеется шкаф для раздевания, учительская. На 1 этаже находятся туалеты, 

столовая для питания, на 3 этаже – библиотека, на 2 этаже - медицинский кабинет. 

Требования к помещениям: спортзал находится в здании школы. Имеется игровое и спортивное 

оборудование (мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные, теннисный стол, скакалки, гимнастический 

конь, канат, козел гимнастический, мячи теннисные, брусья гимнастические. На спортивной площадке 

имеются зоны для двигательной активности (футбольное поле, прыжковая яма) 

Требования к мебели: имеется мебель: регулируемые парты, стулья, шкафы.  

Для учебно-воспитательного процесса приобретены: ноутбуки, проекторы, интерактивные доски, 

принтер, МФУ, магнитно-маркерные доски, учебники, учебно-наглядные пособия и оборудование. 

1. Стационарное оборудование кабинета 

‒ Доска магнитно-маркерная с антибликовым покрытием 

‒ Доска классная магнитная 

‒ Комплект мебели для учащихся 

2. Технические средства обучения (средства икт)  

‒ Портативный компьютер (ноутбук)  

‒ МФУ (принтер, сканер, копир) 
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‒ Мультимедийный проектор 

‒ Экран рулонный 

‒ Акустическая система 

‒ Интерактивная доска 

‒ Часы настенные механические 

‒ Коллекция аудиозаписей к урокам музыки 

‒ Коллекция аудиозаписей художественного исполнения литературных произведений  

‒ Коллекция видеофильмы к урокам окружающего мира 

‒ Коллекция музыкальных физминуток 

‒ Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы (презентации)  

‒ CD к урокам обучения грамоте, математики, русского языка, окружающего мира 

‒ Источник бесперебойного питания 

3. Оборудование спортивного зала 

‒ школьный спортивный зал 9x18 м;  

‒ футбольное поле 30x60м;  

‒ хоккейная коробка (выигран грант на 200 тыс.р);  

‒ яма для прыжков в длину; 

‒ перекладина - 2 штуки; 

‒ гимнастическая стенка;  

‒ рукоход; 

‒ скамейки гимнастические - 2 штуки;  

‒ конь;  

‒ козел; 

‒ мостик;  

‒ канат; 

‒ хоккейная форма - 5 комплектов; 

‒ коньки - 30 пар; 

‒ лыжи -  20 пар; 

‒ волейбольные мячи – 10 штук; 

‒ баскетбольные мячи – 25 штук; 

‒ маты гимнастические - 10 штук 

‒ обручи гимнастические – 12 

‒ скакалки – 18 

‒ столы теннисные – 3 

‒ медболы – 5 

‒ брусья параллельные – 1 

‒ стойки для прыжков – 2 

‒ палки гимнастические – 20 

‒ сетка волейбольная – 1 

‒ щиты баскетбольные – 4  

‒ мячи малые – 20 

‒ гранаты – 4.  

Информационнометодические условия реализации основной образовательной программы 

Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования составляют:  

‒ информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой деятельности администраторов 

начального общего образования (ФГОС НОО, примерные (базисные) учебные планы, образовательная(ые) 

программа(ы) ОУ, программа развития универсальных учебных действий, материалы о личностном развитии 

обучающихся, модели аттестации учащихся, рекомендации по проектированию учебного процесса и т.д.);  

‒ информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности учащихся 

(обучающихся), печатные и электронные носители учебной (образовательной) информации, 

мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.;  
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‒ информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной деятельности обучающих 

(учителей начальных классов) (печатные и электронные носители научно-методической, учебно-

методической, психолого-педагогической информации, программно-методические, инструктивно-

методические материалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.).  

Условиями формирования и наращивания необходимых и достаточных информационно-методических 

ресурсов МКОУ Городокская СОШ № 2 имени Героя Советского Союза Г.С. Корнева начального общего 

образования являются системные действия администрации школы, УО администрации Минусинского 

района, МОиН Красноярского края в пределах своей компетенции по выполнению настоящих требований, 

по объективной оценке этих ресурсов и осуществлению в соответствующих случаях коррекционных 

мероприятий.  

Основными нормативными документами, определяющими требования к информационно-

методическим ресурсам школы, являются:  

‒ перечень рекомендуемой учебной литературы (УМК);  

‒ список цифровых образовательных ресурсов. 

Перечень учебников  

№ 

п/п 

Автор  Наименование учебника, год издания  

 1 класс  

 «Школа России»  

1 Горецкий В. Г. Букварь. – М.: .: Просвещение, 23 

2 Канакина В. П.  Русский язык. – М.: .: Просвещение, 23 

3 Климанова Л. Ф. Литературное чтение. – М.: .: Просвещение, 23 

4 Моро М. И. Математика . – М.: .: Просвещение,23 

5 Плешаков А. А. Окружающий мир. –М.: Просвещение, 23 

6 Сокольникова Н. М. Изобразительное искусство. – М.: АСТ. Астрель ,2012, 2017 

7 Узорова О. В. Технология . – М.: АСТ. Астрель ,2012, 2017 

8 Бакланова Т. И. Музыка . – М.: АСТ. Астрель ,2012, 2017 

9 Лисицкая Т. С.  Физическая культура. – М.: АСТ. Астрель ,2012, 2017 

10 Сокольникова Н. М. Изобразительное искусство. – М.: АСТ. Астрель ,2012, 2017 

11 Узорова О. В. Технология . – М.: АСТ. Астрель ,2012, 2017 

12 Бакланова Т. И. Музыка . – М.: АСТ. Астрель ,2012, 2017 

13 Лисицкая Т. С.  Физическая культура. – М.: АСТ. Астрель ,2012, 2017 

 2 класс  

 «Школа России»  

14 Канакина В. П.  Русский язык. – М.: .: Просвещение, 23 

15 Климанова Л. Ф. Литературное чтение. – М.: .: Просвещение, 23 

16 Моро М. И. Математика . – М.: .: Просвещение,23 

17 Плешаков А. А. Окружающий мир. –М.: Просвещение, 23 

18 Сокольникова Н. М. Изобразительное искусство. – М.: АСТ. Астрель ,2012, 2017 

19 Узорова О. В. Технология . – М.: АСТ. Астрель ,2012, 2017 

20 Бакланова Т. И. Музыка . – М.: АСТ. Астрель ,2012, 2017 
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21 Лисицкая Т. С.  Физическая культура. – М.: АСТ. Астрель ,2012, 2017 

22 Сокольникова Н. М. Изобразительное искусство. – М.: АСТ. Астрель ,2012, 2017 

23 Узорова О. В. Технология . – М.: АСТ. Астрель ,2012, 2017 

24 Бакланова Т. И. Музыка . – М.: АСТ. Астрель ,2012, 2017 

25 Лисицкая Т. С.  Физическая культура. – М.: АСТ. Астрель ,2012, 2017 

 3класс  

 « Планета знаний»  

26 Желтовская Л. Ф. Русский язык. – М.: АСТ. Астрель , 2017 

27 Кац Э.Э. Литературное чтение. – М.: АСТ. Астрель , 2017 

28 Башмаков М. И. Математика . – М.: АСТ. Астрель ,, 2017 

29 Афанасьева О. В. Английский язык. – М.: Дрофа, 2017ФГОС, 2018 

30 Ивченкова Г.Г. Окружающий мир. – М.: АСТ. Астрель , 2017 

31 Сокольникова Н. М. Изобразительное искусство. – М.: АСТ. Астрель ,2017 

32 Узорова О. В. Технология . – М.: АСТ. Астрель ,2017 

33 Бакланова Т. И. Музыка . – М.: АСТ. Астрель ,2017 

34 Лисицкая Т. С.  Физическая культура. – М.: АСТ. Астрель ,2017 

 4 класс  

 « Планета знаний»  

35 Желтовская Л. Ф. Русский язык. – М.: АСТ. Астрель , 2017 

36 Александрова О. М. Родная русская литература. – М.: Просвещение , 2022 

37 Кац Э.Э. Литературное чтение. – М.: АСТ. Астрель , 2017 

38 Александрова О. М. Русский родной язык. – М.: Просвещение, 2022 

39 Башмаков М. И. Математика . – М.: АСТ. Астрель , 2017 

40 Ивченкова Г.Г. Окружающий мир. – М.: АСТ. Астрель , 2017 

41 Афанасьева О. В. Английский язык. – М.: Просвещение, 2018 

42 Сокольникова Н. М. Изобразительное искусство. – М.: АСТ. Астрель ,2017 

43 Узорова О. В. Технология . – М.: АСТ. Астрель ,2017 

44 Бакланова Т. И. Музыка . – М.: АСТ. Астрель ,2017 

45 Лисицкая Т. С.  Физическая культура. – М.: АСТ. Астрель ,2017 

46 Шемшурина А. И.  Основы светской этики: – М.: Просвещение, 2015 

 

Традиционные средства обучения 

Предметная область «Филология» 

‒ Магнитная азбука 

‒ Комплект демонстрационных плакатов по обучению грамоте «Печатные и рукописные буквы 

русского алфавита». 

‒ Комплект таблиц для уроков обучения грамоте 

‒ Касса букв и сочетаний 

‒ Плакат демонстрационный «Алфавит». 

‒ Комплект таблиц по русскому языку к основным разделам  грамматики 1-4 класс 
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‒ Комплект демонстрационных плакатов по русскому языку для начальной школы 

‒ Комплект портретов писателей демонстрационный  

‒ Набор сюжетных картинок по развитию речи 

‒ Набор предметных картинок 

‒ Картинный словарь для начальной школы 

‒ Репродукции картин (в том числе в цифровой форме)  

‒ Комплект демонстрационных карточек «Словарные слова» 

‒ Карточки с заданиями по русскому языку для 1 - 4 классов (в том числе многоразового использования 

с возможностью самопроверки) 

‒ Касса-веер «Парные согласные»  

‒ Касса-веер «Гласные буквы» 

‒ Лента букв 

Предметная область «Иностранный язык» 

‒ Аудиозаписи к УМК (комплекты) 

‒ Компьютерные словари 

‒ Таблицы-фолии, соответствующие основным разделам грамматического материала 

‒ Флаги стран изучаемого языка 

Предметная область «Математика и информатика» 

‒ Плакат демонстрационный «Таблица умножения»  

‒ Плакат демонстрационный «Цифры»  

‒ Демонстрационная числовая линейка с делениями от 0 до 100 

‒ Модель часов демонстрационная.  

‒ Угольник  

‒ Циркуль 

‒ Транспортир 

‒ Комплект таблиц по математике 1-4 класс 

‒ Комплект демонстрационных плакатов по математике для начальной школы 

‒ Наглядное пособие для изучения состава числа 

‒ Плакат демонстрационный «Числовой луч» 

‒ Таблица демонстрационная «Сложение в пределах 10» 

‒ Таблица демонстрационная «Вычитание в пределах 10» 

‒ Таблица демонстрационная «Сложение в пределах 20» 

‒ Таблица демонстрационная «Вычитание в пределах 20» 

‒ Карточки с заданиями по математике для 1 - 4 классов (в том числе многоразового использования с 

возможностью самопроверки) 

‒ Комплект магнитных карточек с цифрами и знаками 

‒ Комплект карточек с многозначными числами 

‒ Касса-веер «Цифры» 

‒ Демонстрационный счетный материал 

‒ Демонстрационный набор «Части целого на круге» (простые дроби) универсальный  

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

‒ Демонстрационный плакат «Правильная посадка при письме» 

‒ Комплект плакатов демонстрационных «Государственные символы России»  

‒ Комплект плакатов демонстрационных «Наша безопасность» 

‒ Комплект таблиц по окружающему миру для начальной школы 

‒ Географические настенные карты               

‒ Гербарий для начальной школы (28 видов).  

‒ Коллекция «Хлопок для начальной школы».  

‒ Коллекция «Шерсть для начальной школы».  

‒ Коллекция «Лен» для начальной школы.  
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‒ Коллекция полезных ископаемых 

‒ Лупа ручная. 

‒ Глобус физический Земли (лабораторный) 

‒ Аквариум 

‒ Микроскоп 

‒ Настольные развивающие игры 

‒ Коллекция семян к «Гербарию для начальной школы».  

‒ Комплект плакатов демонстрационных «Люди мужественных профессий» 

‒ Комплект плакатов демонстрационных «Дары полей» 

‒ Комплект плакатов демонстрационных «Что такое хорошо и что такое плохо» 

‒ Комплект плакатов демонстрационных 

‒ Комплект плакатов демонстрационных «Героический Севастополь» 

‒ Комплект плакатов демонстрационных «Летчики-космонавты» 

Предметная область «Искусство»  

‒ Набор народных музыкальных инструментов 

‒ Набор «Русская народная игрушка» 

‒ Набор муляжей овощей и фруктов 

‒ Коллекция «Ткани» 

‒ Коллекция «Лен» 

‒ Коллекция «Хлопок» 

Предметная область «Технология» 

‒ Коллекция «Бумага и картон» демонстрационная. 

 

 


