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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования 

(далее – Программа) МБОУ Гимназия № 46 г. Кирова (далее – гимназия) разра-

ботана на основе ФГОС НОО, утвержденного приказом Министерства просве-

щения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. №286 и в соответствии Феде-

ральной образовательной программы начального общего образования, утвер-

жденной приказом Минпросвещения РФ от 18.05.2023 г. №372), учитывает из-

менения, внесенные приказом Минпросвещения РФ от 19.03.2024 г. №171. 

Программа является основным документом, регламентирующим образо-

вательную деятельность гимназии на уровне НОО в единстве урочной и вне-

урочной деятельности с учетом установленного ФГОС НОО соотношения обя-

зательной части и части, формируемой участниками образовательного процес-

са. 

 

1.1.1. Цели реализации Программы 

 

Целями реализации Программы являются: 

- обеспечение реализации конституционного права каждого гражда-

нина РФ на получение качественного образования, включающего обучение, 

развитие и воспитание каждого обучающегося; 

- организация образовательного процесса с учётом целей, содержа-

ния и планируемых результатов начального общего образования, отражённых 

во ФГОС НОО; 

- развитие единого образовательного пространства Российской Феде-

рации на основе общих принципов формирования содержания обучения и 

воспитания, организации образовательного процесса; 

- создание условий для свободного развития каждого обучающегося 

с учётом его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; 

- организация деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных обу-

чающихся и (или) для детей социальных групп, нуждающихся в особом вни-

мании и поддержке. 

Для достижения поставленных целей Программа предусматривает реше-

ние следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, гражданско-патриотическое, ду-

ховно-нравственное воспитание, интеллектуальное развитие, становление 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его разви-

тия и состояния здоровья; 
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- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобыт-

ности, уникальности и неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного об-

щего образования; 

- достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования всеми обучающимися, в 

том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечение доступности получения качественного НОО; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий 

и других, организацию общественно полезной деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников в проектировании и развитии социальной среды 

гимназии. 

 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации Программы 

 

Программа учитывает следующие принципы: 

- принцип учёта ФГОС НОО: Программа базируется на требованиях, 

предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам 

и условиям обучения на уровне начального общего образования; 

- принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирова-

ния образовательной организации Программа характеризует право получения 

образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации 

и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, пла-

нах внеурочной деятельности; 

- принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: Программа 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной дея-

тельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов 

учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, кон-

троль и самоконтроль); 

- принцип индивидуализации обучения: Программа предусматривает 

возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных 

планов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и инте-

ресами с учетом мнения родителей (законных представителей) обучающегося; 

- принцип преемственности и перспективности: Программа обеспе-

чивает связь и динамику в формировании знаний, умений и способов деятель-

ности, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению по образова-

тельным программам основного общего образования, единые подходы между 

их обучением и развитием на уровнях начального общего и основного общего 

образования; 
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- принцип интеграции обучения и воспитания: Программа преду-

сматривает связь урочной и внеурочной деятельности, разработку мероприя-

тий, направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и познаватель-

ных интересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения к действи-

тельности; 

- принцип здоровьесбережения: при организации образовательной 

деятельности не допускается использование технологий, которые могут нане-

сти вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, приори-

тет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём 

учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и 

нормами.  

 

Механизмы реализации Программы 

Программа учитывает Санитарно-эпидемиологические требования к ор-

ганизации воспитания и обучения. 

Срок освоения Программы – четыре года. Общий объем аудиторной ра-

боты обучающихся за четыре учебных года не может составлять менее 2954 

академических часов и более 3345 академических часов в соответствии с требо-

ваниями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-

дневной (1А,1Б,1В, 2А, 2Б, 2В, 3А, 3Б, 4А, 4Б, 4В) и 6-дневной (3В, углублен-

ное изучение) учебной неделе. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обу-

чающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе 

для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой Программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами гимназии. При формирова-

нии индивидуальных учебных планов, в том числе для ускоренного обучения, 

объём дневной и недельной учебной нагрузки, организация учебных и вне-

урочных мероприятий, расписание занятий, объём домашних заданий должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным Гигиеническими нормативами 

и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

При реализации программы НОО применяются различные образователь-

ные технологии, в том числе электронное обучение, дистанционные образова-

тельные технологии. 

Программа учитывает возрастные, психолого-педагогические особенно-

сти и образовательные потребности младших школьников, что способствует со-

зданию комфортных условий организации образовательного процесса без вреда 

для здоровья и эмоционального благополучия каждого обучающегося. 

Программа формируется с учётом особенностей уровня начального обще-

го образования как фундамента всего последующего обучения. 

Программа сформирована с учетом системно-деятельностного подхода, 

который предполагает ориентацию образовательного процесса на уровне 

начального общего образования на развитие личности обучающегося, его ак-

тивной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 



 
 

7 
 

саморазвитию и непрерывному образованию на основе освоения им универ-

сальных учебных действий, а также познания и освоения мира. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты освоения Программы соответствуют современ-

ным целям начального общего образования, представленным во ФГОС НОО 

как система личностных, метапредметных и предметных достижений обучаю-

щегося. 

Личностные результаты освоения ООП НОО достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности гимназии в соответствии с традицион-

ными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют про-

цессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутрен-

ней позиции личности. 

Личностные результаты освоения Программы отражают готовность обу-

чающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального 

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

гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентич-

ности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 

- уважение к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о пра-

вах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений; 

духовно-нравственного воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение фи-

зического и морального вреда другим людям; 

эстетического воспитания: 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, вос-

приимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

- стремление к самовыражению в разных видах художественной дея-

тельности; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоци-

онального благополучия: 

- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 
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трудового воспитания: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

экологического воспитания: 

- бережное отношение к природе; 

- неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценностей научного познания: 

- первоначальные представления о научной картине мира; 

- познавательные интересы, активность, инициативность, любознатель-

ность и самостоятельность в познании. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ 

отдельных учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей, так и Про-

граммы воспитания гимназии. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированно-

сти познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных дей-

ствий, которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а так-

же становление способности к самообразованию и саморазвитию.  

Овладение познавательными универсальными учебными действиями 

предполагает формирование у обучающихся базовых логических действий, ба-

зовых исследовательских действий, умений работать с информацией. 

Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирова-

ние у обучающихся умений: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, уста-

навливать аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифи-

цировать предложенные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фак-

тах, данных и наблюдениях на основе предложенного учителем алгоритма; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практиче-

ской) задачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддаю-

щихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выво-

ды. 

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 наибо-

лее подходящий (на основе предложенных критериев); 
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- 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 ос-

нове результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, классифика-

ции, сравнения, исследования); 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их по-

следствия 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 самосто-

ятельно или на основании предложенного учителем способа её проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее – Интернет); 

- анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуко-

вую информацию в соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления ин-

формации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действия-

ми предполагает формирование у обучающихся таких групп умений, как обще-

ние и совместная деятельность. 

Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий обеспечивает сформированность у обучающихся умений: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в со-

ответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать пра-

вила ведения диалога и дискуссии; признавать возможность существования 

разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной зада-

чей; 

- 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 (индивидуаль-

ные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуа-
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ции на основе предложенного формата планирования, распределения проме-

жуточных 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 пред-

ложенных образцов. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями 

предполагает формирование у обучающихся умений самоорганизации  

- планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата,  

- выстраивать последовательность выбранных действий  

и самоконтроля  

- устанавливать причины успеха (неудач) в учебной деятельности,  

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

В результате освоения Программы обучающиеся овладевают рядом меж-

дисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими сред-

ствами, которые помогают обучающимся применять знания, как в типовых, так 

и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт реа-

лизации программы формирования универсальных учебных действий и ком-

плексом освоения программ всех без исключения учебных предметов, курсов, 

модулей и внеурочной деятельности. 

 

Предметные результаты 

- сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на 

применение знаний и конкретных умений; 

- определяют содержание НОО в логике изучения каждого учебного 

предмета; 

- усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной 

России и мира в целом, современного состояния науки. 

Предметные результаты освоения программы начального общего образо-

вания с учетом специфики содержания предметных областей, включающих 

конкретные учебные предметы (учебные модули), ориентированы на примене-

ние знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, а также на успешное обучение на уровне начального об-

щего образования. 

Предметные результаты по предметной области «Русский язык и ли-

тературное чтение» по учебному предмету «Русский язык» должны обеспе-

чивать: 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на 
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территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-

нравственных ценностей народа;  

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

понимание роли русского языка как языка межнационального общения;  

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя 

общей культуры человека;  

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе пер-

воначальных представлений о нормах современного русского литературного 

языка: 

аудирование (слушание):  

 адекватно воспринимать звучащую речь;  

 понимать воспринимаемую информацию, содержащуюся в предло-

женном тексте;  

 определять основную мысль воспринимаемого текста;  

 передавать содержание воспринимаемого текста путем ответа на 

предложенные вопросы; 

 задавать вопросы по услышанному тексту;  

говорение:  

 осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) уст-

ного общения;  

 выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи;  

 использовать диалогическую форму речи;  

 уметь начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание 

собеседника;  

 отвечать на вопросы и задавать их;  

 строить устные монологические высказывания в соответствии с 

учебной задачей;  

 соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытово-

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

 соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию;  

чтение:  

 соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух;  

 понимать содержание предлагаемого текста;  

 использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимо-

го материала;  

 находить информацию, заданную в тексте в явном виде;  

 формулировать простые выводы, интерпретировать и обобщать со-

держащуюся в тексте информацию;  

 анализировать содержание, языковые особенности и структуру тек-

ста;  

письмо:  

 осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) 

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

соответствии с изученными правилами;  

 писать подробное изложение;  

 создавать небольшие тексты (сочинения) по соответствующей воз-

расту тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжет-

ных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи);  

 использовать словари и различные справочные материалы, включая 

ресурсы сети Интернет;  

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе 

русского языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтак-

сисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления 

в речи;  

6) использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфогра-

фических, пунктуационных) и речевого этикета.  

 

Предметные результаты по предметной области «Русский язык и ли-

тературное чтение» по учебному предмету «Литературное чтение» долж-

ны обеспечивать:  

1) сформированность положительной мотивации к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного 

народного творчества;  

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

общего речевого развития;  

3) осознание значимости художественной литературы и произведений 

устного народного творчества для всестороннего развития личности челове-

ка;  

4) первоначальное представление о многообразии жанров художе-

ственных произведений и произведений устного народного творчества;  

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации тек-

ста, осознанного использования при анализе текста изученных литературных 

понятий: прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие произ-

ведений (общее представление о жанрах); устное народное творчество, ма-

лые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклор-

ная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; 

автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содер-

жание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, 

рифма); средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, оли-

цетворение);  

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плав-

ным чтением, позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать 

смысл текстов разных типов, жанров, назначений в целях решения различ-

ных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения 

с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями). 
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Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» 

предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реаль-

ных жизненных условиях, отражать сформированность иноязычной коммуни-

кативной компетенции на элементарном уровне в совокупности ее составляю-

щих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной 

(учебнопознавательной) и должны обеспечивать:  

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках сле-

дующего тематического содержания речи: Мир моего "я". Мир моих увлече-

ний. Мир вокруг меня. Родная страна и страна/страны изучаемого языка:  

говорение:  

 уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях обще-

ния (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-

расспрос) объемом 4 – 5 фраз со стороны каждого собеседника в рамках те-

матического содержания речи с вербальными и (или) невербальными опора-

ми, с соблюдением правил речевого этикета, принятых в стране/странах изу-

чаемого языка;  

 создавать устные связные монологические высказывания (описа-

ние/характеристика, повествование) объемом 4 – 5 фраз с вербальными и 

(или) невербальными опорами в рамках тематического содержания речи;  

 передавать основное содержание прочитанного текста;  

 представлять результаты выполненной проектной работы, в том 

числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступ-

ления;  

аудирование:  

 воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника 

и одноклассников в процессе общения на уроке;  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание звучащих 

до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных 

на изученном языковом материале; 

 понимать запрашиваемую информацию фактического характера в 

прослушанном тексте;  

смысловое чтение:  

 читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные 

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

соблюдая правила чтения и правильную интонацию;  

 читать про себя и понимать основное содержание учебных и адап-

тированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих отдель-

ные незнакомые слова, не препятствующие решению коммуникативной зада-

чи;  

 определять тему, главную мысль, назначение текста;  

 извлекать из прочитанного текста запрашиваемую информацию 

фактического характера (в пределах изученного);  

 читать несплошные тексты (простые таблицы) и понимать пред-

ставленную в них информацию; 
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письменная речь:  

 владеть техникой письма;  

 заполнять простые анкеты и формуляры с указанием личной ин-

формации в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемо-

го языка;  

 писать электронное сообщение личного характера объемом до 40 

слов с опорой на предъявленный педагогическим работником образец;  

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изу-

ченных коммуникативных типов предложений; основных значений изучен-

ных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); признаков 

изученных грамматических явлений;  

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

без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки 

иностранного языка; соблюдать правильное ударение в изученных словах и 

фразах; соблюдать особенности интонации в повествовательных и побуди-

тельных предложениях, а также в изученных типах вопросов); графическими 

навыками (графически корректно писать буквы изучаемого языка); орфогра-

фическими (корректно писать изученные слова) и пунктуационными навы-

ками (использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, апостроф, запятую при перечислении и обращении);  

4) использование языковых средств, соответствующих учебно-

познавательной задаче, ситуации повседневного общения: овладение навы-

ками распознавания и употребления в устной и письменной речи не менее 

500 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) в 

их основных значениях и навыками распознавания и употребления в устной 

и письменной речи изученных синтаксических конструкций и морфологиче-

ских форм изучаемого иностранного языка;  

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание назва-

ний родной страны и страны/стран изучаемого языка, некоторых литератур-

ных персонажей, небольших произведений детского фольклора (рифмовок, 

песен); умение кратко представлять свою страну на иностранном языке в 

рамках изучаемой тематики;  

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудировании языковую, в том числе контекстуальную догадку;  

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты 

и явления в рамках изучаемой тематики;  

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в 

рамках изучаемой тематики, безопасного использования электронных ресур-

сов Организации и сети Интернет, получения информации из источников в 

современной информационной среде;  

9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпред-

метного характера, в том числе с участием в совместной деятельности, пони-

мание и принятие ее цели, обсуждение и согласование способов достижения 

общего результата, распределение ролей в совместной деятельности, прояв-

ление готовности быть лидером и выполнять поручения, осуществление вза-
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имного контроля в совместной деятельности, оценивание своего вклада в 

общее дело;  

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной 

жизни: использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностран-

ном языке (выбирать источник для получения информации, оценивать необ-

ходимость и достаточность информации для решения поставленной задачи; 

использовать и самостоятельно создавать таблицы для представления ин-

формации; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в сети Интернет); знакомить представите-

лей других стран с культурой своего народа и участвовать в элементарном 

бытовом общении на иностранном языке.  

 

Предметные результаты по учебному предмету «Математика» пред-

метной области «Математика и информатика» должны обеспечивать:  

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и 

измерения, о десятичном принципе записи чисел;  

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять 

устно и письменно арифметические действия с числами, решать текстовые 

задачи, оценивать полученный результат по критериям: достовер-

ность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, 

изображать (от руки) и выполнять построение геометрических фигур (с за-

данными измерениями) с помощью чертежных инструментов; развитие 

наглядного представления о симметрии; овладение простейшими способами 

измерения длин, площадей;  

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения рас-

познавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в простей-

ших случаях в учебных и практических ситуациях, приводить пример и 

контрпример, строить простейшие алгоритмы и использовать изученные ал-

горитмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях;  

5) овладение элементами математической речи: умения формулиро-

вать утверждение (вывод, правило), строить логические рассуждения (одно-

двухшаговые) с использованием связок "если ..., то ...", "и", "все", "некото-

рые";  

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в гра-

фической форме (простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и 

текстовой форме: умения извлекать, анализировать, использовать информа-

цию и делать выводы, заполнять готовые формы данными;  

7) использование начальных математических знаний при решении 

учебных и практических задач и в повседневных ситуациях для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов и явлений, оценки их коли-

чественных и пространственных отношений, в том числе в сфере личных и 

семейных финансов.  

 

Предметные результаты по учебному предмету «Окружающий мир» 
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предметной области «Обществознание и естествознание (окружающий 

мир)» должны обеспечивать:  

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и се-

мейным традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и куль-

туре, природе; чувства гордости за национальные свершения, открытия, по-

беды;  

2) первоначальные представления о природных и социальных объек-

тах как компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений при-

роды; связи мира живой и неживой природы; сформированность основ раци-

онального поведения и обоснованного принятия решений;  

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйствен-

ных занятиях населения и массовых профессиях родного края, достоприме-

чательностях столицы России и родного края, наиболее значимых объектах 

Всемирного культурного и природного наследия в России; важнейших для 

страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; ос-

новных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации;  

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные 

природные объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отно-

шения между объектами и явлениями;  

5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружа-

ющем мире (в том числе на материале о природе и культуре родного края);  

6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в 

том числе практические задачи;  

7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией 

(текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопас-

ного использования электронных ресурсов Организации и сети Интернет, 

получения информации из источников в современной информационной сре-

де;  

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индиви-

дуальных наблюдений в окружающей среде и опытов по исследованию при-

родных объектов и явлений с использованием простейшего лабораторного 

оборудования, и измерительных приборов и следованием инструкциям и 

правилам безопасного труда, фиксацией результатов наблюдений и опытов; 

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на 

основе выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в 

том числе знаний о небезопасности разглашения личной и финансовой ин-

формации при общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта со-

блюдения правил безопасного поведения при использовании личных финан-

сов;  

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного 

отношения к природе; стремления действовать в окружающей среде в соот-

ветствии с экологическими нормами поведения. 

 

По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и 
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светской этики» предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» изучаются учебные модули:  

 Основы православной культуры  

 Основы иудейской культуры  

 Основы буддийской культуры 

 Основы исламской культуры  

 Основы религиозных культур народов России 

 Основы светской этики.  

Предметные результаты по учебному предмету «Основы религиозных 

культур и светской этики» предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики».  
По учебному модулю «Основы православной культуры» должны обес-

печивать:  

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, ду-

ховного развития, роли в этом личных усилий человека;  

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оцен-

ку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному само-

ограничению в поведении;  

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы православной культуры;  

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях ве-

роучения религии (православного христианства), называть основателя и ос-

новные события, связанные с историей ее возникновения и развития;  

5) знание названий священных книг в православии, умение кратко 

описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей православных культовых сооружений, религиозных служб, об-

рядов и таинств;  

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значе-

ние нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и 

условий духовно-нравственного развития личности;  

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положи-

тельного влияния православной религиозной традиции на отношения в се-

мье, воспитание детей;  

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 

нравственных норм поведения в обществе;  

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоин-

ства, честного труда людей на благо человека, общества;  

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "со-

страдание", "прощение", "дружелюбие";  

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в православной культуре, истории 

России, современной жизни;  

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

 

По учебному модулю «Основы иудейской культуры» должны обеспечи-

вать: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, ду-

ховного развития, роли в этом личных усилий человека;  

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоогра-

ничению в поведении;  

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы иудейской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях ве-

роучения религии (иудаизма), называть основателя и основные события, свя-

занные с историей ее возникновения и развития;  

5) знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описы-

вать их содержание;  

6) формирование умений называть и составлять краткие описания осо-

бенностей иудейских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов;  

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значе-

ние нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и 

условий духовно-нравственного развития личности;  

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положи-

тельного влияния иудейской традиции на отношения в семье, воспитание де-

тей;  

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 

нравственных норм поведения в обществе;  

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоин-

ства, честного труда людей на благо человека, общества;  

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "со-

страдание", "прощение", "дружелюбие";  

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в иудейской культуре, истории России, 

современной жизни;  

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуж-

дение любых случаев унижения человеческого достоинства.  

 

По учебному модулю «Основы буддийской культуры» должны обеспе-

чивать:   

1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, 

духовного развития, роли в этом личных усилий человека;  

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оцен-

ку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному само-

ограничению в поведении;  

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

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях ве-

роучения религии (буддизма), называть основателя и основные события, свя-

занные с историей ее возникновения и развития;  

5) знание названий священных книг в буддизме, умение кратко опи-

сывать их содержание;  

6) формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей буддийских культовых сооружений, религиозных служб, обря-

дов;  

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значе-

ние нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и 

условий духовно-нравственного развития личности;  

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положи-

тельного влияния буддийской традиции на отношения в семье, воспитание 

детей;  

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 

нравственных норм поведения в обществе;  

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоин-

ства, честного труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "со-

страдание", "прощение", "дружелюбие";  

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в буддийской культуре, истории Рос-

сии, современной жизни;  

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуж-

дение любых случаев унижения человеческого достоинства.  

 

По учебному модулю «Основы исламской культуры» должны обеспечи-

вать:  

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, ду-

ховного развития, роли в этом личных усилий человека;  

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоогра-

ничению в поведении;  

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы исламской культуры;  

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях ве-

роучения религии (ислама), называть основателя и основные события, свя-

занные с историей ее возникновения и развития;  

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

их содержание;  

6) формирование умений называть и составлять краткие описания осо-

бенностей исламских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов;  

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значе-
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ние нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и 

условий духовно-нравственного развития личности;  

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положи-

тельного влияния исламской традиции на отношения в семье, воспитание де-

тей;  

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 

нравственных норм поведения в обществе;  

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоин-

ства, честного труда людей на благо человека, общества;  

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "со-

страдание", "прощение", "дружелюбие";  

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в исламской культуре, истории России, 

современной жизни;  

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуж-

дение любых случаев унижения человеческого достоинства.  

 

По учебному модулю «Основы религиозных культур народов России»: 
должны обеспечивать:   

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, ду-

ховного развития, роли в этом личных усилий человека;  

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоогра-

ничению в поведении;  

3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с 

опорой на этические нормы религиозных культур народов России; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях ве-

роучений традиционных религий народов России, называть имена их основа-

телей и основные события, связанные с историей их возникновения и разви-

тия;  

5) знание названий священных книг традиционных религий народов 

России, умение кратко описывать их содержание;  

6) формирование умений называть и составлять краткие описания осо-

бенностей культовых сооружений, религиозных служб, обрядов традицион-

ных религий народов России;  

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значе-

ние нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и 

условий духовно-нравственного развития личности;  

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положи-

тельного влияния религиозных традиций на отношения в семье, воспитание 

детей;  

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 

нравственных норм поведения в обществе;  
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10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоин-

ства, честного труда людей на благо человека, общества;  

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "со-

страдание", "прощение", "дружелюбие";  

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в религиозных культурах, истории 

России, современной жизни;  

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуж-

дение любых случаев унижения человеческого достоинства.  

 

По учебному модулю «Основы светской этики» должны обеспечивать:   

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о ро-

ли личных усилий для нравственного развития человека;  

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоогра-

ничению в поведении;  

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, 

опираясь на принятые в обществе нормы морали и внутреннюю установку 

личности, поступать согласно своей совести;  

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отно-

шений и поведения людей, основанных на российских традиционных духов-

ных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях гражда-

нина;  

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с 

основными нормами российской светской (гражданской) этики;  

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о 

значении нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества;  

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные 

семейные ценности, нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, 

соблюдать правила этикета;  

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоин-

ства, честного труда людей на благо человека, общества;  

9) формирование умения объяснять значение слов "милосердие", "со-

страдание", "прощение", "дружелюбие"; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в истории России, современной жизни;  

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность 

оказывать помощь; осуждать любые случаи унижения человеческого досто-

инства.  

 

Предметные результаты по предметной области «Искусство» по учеб-

ному предмету «Изобразительное искусство» должны обеспечивать: 

1) выполнение творческих работ с использованием различных художе-

ственных материалов и средств художественной выразительности изобрази-

тельного искусства;  
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2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства;  

3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представле-

нию;  

4) умение применять принципы перспективных и композиционных по-

строений;  

5) умение характеризовать отличительные особенности художествен-

ных промыслов России;  

6) умение использовать простейшие инструменты графических редак-

торов для обработки фотографических изображений и анимации.  

 

Предметные результаты по учебному предмету «Музыка» должны обес-

печивать:  

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки;  

2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструмен-

тов; умение различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды 

хора и оркестра;  

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения рус-

ской и зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, 

произведения современных композиторов;  

4) умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без со-

провождения.  

 

Предметные результаты по учебному предмету «Труд (технология)» 

предметной области «Технология» должны обеспечивать:  

1) сформированность общих представлений о мире профессий, значе-

нии труда в жизни человека и общества, многообразии предметов материаль-

ной культуры;  

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и 

их свойствах, о конструировании, моделировании;  

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материа-

лов;  

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности 

при выполнении учебно-познавательных и художественно-конструкторских 

задач, в том числе с использованием информационной среды;  

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми 

инструментами в предметнопреобразующей деятельности.  

 

Предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» 

предметной области «Физическая культура» должны обеспечивать:  

1) сформированность общих представлений о физической культуре и 

спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно 

важных прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях 

(гимнастических, игровых, туристических и спортивных);  

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для 

формирования и укрепления здоровья, физического развития и физического 
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совершенствования, повышения физической и умственной работоспособно-

сти, в том числе для подготовки к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);  

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и 

игровой деятельности, соблюдая правила честной игры;  

4) овладение жизненно важными навыками гимнастики;  

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величи-

ной физических нагрузок, показателями основных физических качеств;  

6) умение применять правила безопасности при выполнении физиче-

ских упражнений и различных форм двигательной активности. 

 

Планируемые предметные результаты по годам обучения приведены в 

рабочих программах учебных дисциплин, курсов, модулей. 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ  

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

1.3.1. Общие положения 

 

Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших Про-

грамму, является ФГОС НОО независимо от формы получения НОО и формы 

обучения.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения про-

граммы начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО  

- отражает содержание и критерии оценки, формы представления ре-

зультатов оценочной деятельности;  

- ориентирует образовательную деятельность на личностное развитие 

и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей и формирование универсальных учебных действий у обуча-

ющихся;  

- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 

программы начального общего образования, позволяющий осуществлять 

оценку предметных и метапредметных результатов;  

- предусматривает оценку динамики учебных достижений обучаю-

щихся; 

- обеспечивает возможность получения объективной информации о 

качестве подготовки обучающихся в интересах всех участников образователь-

ных отношений. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования 

в гимназии. 
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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 Программы и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управ-

ление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных 

этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также 

основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мо-

ниторинговых исследований муниципального, регионального и федерального 

уровней;  

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности как основа аккредитационных 

процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериаль-

ной базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в пла-

нируемых результатах освоения обучающимися Программы. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки гимназии реализует си-

стемно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образо-

вательных достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достиже-

ний проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня их 

функциональной грамотности. Он обеспечивается содержанием и критериями 

оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, вы-

раженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся 

служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с обуча-

ющимися. 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 базового уровня и уровней выше и ниже базового.  

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающих-

ся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем являет-

ся границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для про-

должения 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 
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оценки динамики индивидуальных образовательных достижений обучающих-

ся и для итоговой оценки; использование контекстной информации (об осо-

бенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и другое) для интер-

претации полученных результатов в целях управления качеством образования; 

- использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно до-

полняющих друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, 

проектов, 

- практических (в том числе исследовательских) и творческих работ; 

- использование форм работы, обеспечивающих возможность вклю-

чения обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, 

самооценка, взаимооценка); 

- использование мониторинга динамических показателей освоения 

умений и знаний, в том числе формируемых с использованием информацион-

но-коммуникационных (цифровых) технологий. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных достижений 

 

Цель оценки личностных достижений обучающихся: получение обще-

го представления о воспитательной деятельности образовательной организации 

и ее влиянии на коллектив обучающихся. 

При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических 

норм и правил взаимодействия с обучающимся с учетом его индивидуально-

психологических особенностей развития. 

Личностные достижения обучающихся, освоивших Программу включают 

две группы результатов: 

- основы российской гражданской идентичности, ценностные уста-

новки и социально значимые качества личности; 

- готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и 

обучению, активное участие в социально значимой деятельности. 

Учитель может констатировать индивидуально только качества, которые 

определяют уровень сформированности позиции обучающегося как субъекта 

учебной деятельности: 

- наличие и характеристика мотива познания и учения; 

- наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планиро-

вать учебные действия; 

- способность осуществлять самоконтроль и самооценку.  

При выборе форм и методов оценивания личностных результатов не до-

пускается сбор количественной информации.  

Результаты оценивания несформированных личностных качеств не могут 

обсуждаться прилюдно, быть предметом осуждения, критики со стороны учи-

теля или одноклассников.   

Полученные результаты могут стать предметом для корректного разгово-

ра с ребенком и родителями о возможных путях исправления его отрицатель-

ных характеристик. 
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Никакие личностные качества не подлежат оцениванию с помощью отме-

ток.   

Система поощрений социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся может отражаться в благодарственных запи-

сях в портфолио, похвальных листах, дипломах участников мероприятия и т.п. 

Результаты ежедневных наблюдений за обучающимися, осуществляемые 

классным руководителем в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, 

могут накапливаться в портфеле достижений обучающихся и обобщаться в 

конце учебного года для оценки динамики формирования личностных резуль-

татов.  

 Приложение 1 «Система диагностического инструментария для 

определения личностных и метапредметных результатов» 

 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку до-

стижения планируемых результатов освоения Программы, которые отражают 

совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсаль-

ных учебных действий (далее – УУД). 

Цель оценки метапредметных результатов: определение сформирован-

ности познавательных, коммуникативнх и регулятивных УУД. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется учи-

телем в ходе текущей оценки по предмету.  

Общий подход к формированию и оценке метапредметных результатов в 

текущем учебном процессе состоит в том, что метапредметные действия, как 

правило, формируются и оцениваются как неотъемлемый элемент выполняемо-

го учебного задания по предмету. Поэтому крайне важен отбор моделей учеб-

ных заданий, которые учитель предъявляет учащимся для формирования мета-

предметных результатов и их оценки. Необходимо наполнить учебный процесс 

такими моделями заданий и учебных ситуаций, в которых естественными эле-

ментами являются познавательные действия (логические, исследовательские, 

работа с информацией), коммуникативные действия, проявляющиеся как в ходе 

выполнения учебных заданий, так и в ходе взаимодействия и совместной дея-

тельности, регулятивные действия. 

Приложение 1 «Система диагностического инструментария для 

определения личностных и метапредметных результатов» 

 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по учебным предметам.  

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учеб-

ном материале и способах действий, в т.ч. метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

https://gimnaziya46kirov-r43.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/
https://gimnaziya46kirov-r43.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/
https://gimnaziya46kirov-r43.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/
https://gimnaziya46kirov-r43.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/
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Система заданий при проведении контрольно-оценочных процедур долж-

на значительно активизировать организацию индивидуальной работы с обуча-

ющимися, повышать мотивацию обучающихся к достижению более высоких 

достижений в учебном процессе, актуализировать разработку и использование 

учебных и диагностических заданий и работ разной сложности. 

Задания строятся с учетом следующих положений: использование изуча-

емого материала при решении учебных задач, различающихся сложностью 

предметного содержания, сочетание универсальных познавательных действий и 

операций, использование специфических для предмета способов действий и 

видов деятельности по получению нового знания, его интерпретации, примене-

нию и преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в хо-

де поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной де-

ятельности; осознанное использование приобретенных знаний и способов дей-

ствий при решении внеучебных проблем, различающихся сложностью пред-

метного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетание ко-

гнитивных операций. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе проце-

дур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также адми-

нистрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторин-

га. 

 

1.3.5. Организация и содержание оценочных процедур 

 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. Они 

направлены на выявление особенностей достижения обучающимися образова-

тельных результатов. 

Внутренняя оценка включает: 

- стартовую педагогическую диагностику; 

- текущую и тематическую оценку; 

- портфолио; 

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений обуча-

ющихся. 

Внешняя оценка включает: 

- независимую оценку качества образования; 

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Стартовая диагностика 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру 

оценки готовности к обучению на уровне НОО. Проводится администрацией 

образовательной организации в начале 1 класса и выступает как основа (точка 

отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки 

является сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к 

овладению чтением, грамотой и счётом. 
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Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими ра-

ботниками с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (раз-

делов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректи-

ровки учебных программ и индивидуализации образовательного процесса. 

Текущая оценка 

Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения 

обучающегося в освоении программы учебного предмета.  

Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и 

направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную 

оценочную деятельность, и диагностической, способствующей выявлению и 

осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих про-

блем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые ре-

зультаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планирова-

нии.  

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, инди-

видуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы про-

движения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей кон-

трольно-оценочной деятельности педагогического работника.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

образовательного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствую-

щие об успешности обучения и достижении тематических результатов в более 

сжатые (по сравнению с планируемыми) сроки могут включаться в систему 

накопительной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

обучающегося от необходимости выполнять тематическую проверочную рабо-

ту. 

Тематическая оценка 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня до-

стижения тематических планируемых результатов по предмету, которые пред-

ставлены в тематическом планировании в рабочих программах. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в 

конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они преду-

сматривали возможность оценки достижения всей совокупности тематических 

планируемых результатов и каждого из них.  

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции 

образовательного процесса и его индивидуализации. 

Итоговая оценка 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образователь-

ной организации и складывается из результатов накопленной оценки и итого-

вой работы по предмету. Предметом итоговой оценки является способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

построенные на основном содержании предмета с учётом формируемых мета-

предметных действий. 
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Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со второго 

класса, в конце каждого учебного периода по каждому изучаемому учебному 

предмету. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе ре-

зультатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических прове-

рочных работ и фиксируется в классном журнале. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных плани-

руемых результатов и универсальных учебных действий, является основанием 

для перевода обучающихся в следующий класс. 

На основе нормативных документов в гимназии разработано «Положе-

ние об осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 1-4 классов муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения «Гимназия № 46» города Кирова, установ-

лении их форм, периодичности и порядка проведения» 

Портфолио – системная оценка личностных, метапредметных и пред-

метных результатов реализуется в рамках накопительной системы. В состав 

Портфолио включаются результаты, достигнутые учеником не только в ходе 

учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социаль-

ной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельно-

сти, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 

пределами. 

https://gimnaziya46kirov-r43.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/dokumenty/
https://gimnaziya46kirov-r43.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/dokumenty/
https://gimnaziya46kirov-r43.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/dokumenty/
https://gimnaziya46kirov-r43.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/dokumenty/
https://gimnaziya46kirov-r43.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/dokumenty/
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

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

урочной деятельности), учебных модулей (в т.ч. внеурочной деятельности) 

 

Рабочая программа по учебному предмету, учебному курсу (в т.ч. вне-

урочной деятельности), учебному модулю (в т.ч. внеурочной деятельности) 

включает  

- пояснительную записку,  

- содержание обучения,  

- планируемые результаты освоения программы, 

- тематическое планирование с указанием количества академических 

часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного кур-

са (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность 

использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресур-

сов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные про-

граммы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, вирту-

альные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образователь-

ных ресурсов). Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности 

также содержа указание на форму проведения занятий. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного 

предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного мо-

дуля (в том числе внеурочной деятельности), характеристику психологических 

предпосылок к его изучению обучающимися; место в структуре учебного пла-

на.  

Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязатель-

ного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. Со-

держание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных 

учебных действий – познавательных, коммуникативных и регулятивных. 

Планируемые результаты освоения программы включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального об-

щего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый 

год обучения. 

Рабочие программы по учебному предмету, учебному курсу (в том числе 

внеурочной деятельности), учебному модулю (в том числе внеурочной дея-

тельности) составлены на основе требований к результатам освоения програм-

мы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на це-

левые приоритеты, сформулированные в федеральной программе воспитания. 

Перечень рабочих программ учебных предметов, учебных курсов, учеб-

ных модулей, реализуемых в гимназии: 

  

https://gimnaziya46kirov-r43.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/
https://gimnaziya46kirov-r43.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/
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п/п Наименование программы учебного предмета, курса Класс 

1. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык»  1 – 4 

2. 
Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чте-

ние»  
1 – 4 

3. 
Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык» 

(английский)  
2 – 4 

4. 
Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык» 

(английский, углубленный уровень)  
2 – 4 

5. Рабочая программа по учебному предмету «Математика»  1 – 4 

6. Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир»  1 – 4 

7. 
Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиоз-

ных культур и светской этики»  
4 

8. 
Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное 

искусство»  
1 – 4 

9. Рабочая программа по учебному предмету «Музыка»  1 – 4 

10. Рабочая программа по учебному предмету «Труд (технология)»  1 – 4 

11. 
Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культу-

ра»  
1 – 4 

12. Рабочая программа учебного курса «Азбука экологии» 1 – 4 

13. 
Рабочая программа учебного курса «Обществознание и есте-

ствознание (окружающий мир). Секреты финансовой грамоты» 

 

2 – 4 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий  

 

Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержа-

нием учебных предметов 

Цель развития обучающихся на уровне НОО реализуется через установ-

ление связи и взаимодействия между освоением предметного содержания обу-

чения и достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. 

Это взаимодействие проявляется в следующем: 

- предметные знания, умения и способы деятельности являются со-

держательной основой становления УУД; 

- развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса 

как активной инициативной поисково-исследовательской деятельности на ос-

нове применения различных интеллектуальных процессов, прежде всего тео-

ретического мышления, связной речи и воображения, в т.ч. в условиях ди-

станционного обучения (в условиях неконтактного информационного взаимо-

действия с субъектами образовательного процесса); 

- под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной дея-

тельности: универсальность как качественная характеристика любого учебно-
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го действия и составляющих его операций, что позволяет обучающемуся ис-

пользовать освоенные способы действий на любом предметном содержании, в 

том числе представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучае-

мых объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве 

изучения учебных предметов; 

- построение учебного процесса с учётом реализации цели формиро-

вания УУД способствует снижению доли репродуктивного обучения, создаю-

щего риски, которые нарушают успешность развития обучающегося и форми-

рует способности к вариативному восприятию предметного содержания в 

условиях реального и виртуального представления экранных (виртуальных) 

моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

 

Русский язык  
Этот предмет обеспечивает формирование познавательных, коммуника-

тивных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причин-

но-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 

структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графиче-

ской формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий. 

Изучение русского языка создаёт условия для формирования языкового чутья 

как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической 

структуре русского языка и обеспечивает успешное развитие адекватных воз-

расту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

 

Литературное чтение  

Требования к результатам изучения этого предмета включают формиро-

вание всех видов УУД с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и 

коммуникации. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является передача духовно-нравственного опыта общества. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивают формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориента-

цию обучающегося в системе личностных смыслов; 

- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» 

с героями литературных произведений посредством эмоциональ-

но-действенной идентификации; 

- основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордо-

сти и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

- нравственно-этического оценивания через выявлениеморального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления 

себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, 

взглядов и мнений; 
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- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства; 

- умения устанавливать логическую причинно-следственную после-

довательность событий и действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнитель-

ной информации. 

 

Иностранный язык  
Этот предмет обеспечивает развитие коммуникативных действий, фор-

мируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует:  

- общему речевому развитию учащегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса;  

- развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи;  

- формированию ориентации на партнёра, его высказывания, 

поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов 

партнёра; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и 

обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов, и мировой культурой, открытие универсальности детской субкульту-

ры создаёт необходимые условия для формирования личностных универсаль-

ных действий – формирования гражданской идентичности личности, преиму-

щественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отноше-

ния, уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в 

межкультурном диалоге.  

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных по-

знавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъ-

екта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать 

развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанно-

го текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

   

Математика 

Этот предмет является основой развития у учащихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических действий, включая и 

знаково-символические. В процессе знакомства с математическими отношения-

ми, зависимостями у школьников формируются учебные действия планирова-

ния последовательности шагов при решении задач; различения способа и ре-

зультата действия; выбора способа достижения поставленной цели; использова-

ния знаково-символических средств для моделирования математической ситуа-

ции, представления информации; сравнения и классификации (например, пред-

метов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое 
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значение имеет математика для формирования общего приема решения задач 

как универсального учебного действия. 

 

Окружающий мир 

Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и со-

циокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими 

людьми, государством.   

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир»  

- обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-

ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской иден-

тичности; 

-  способствует принятию обучающимися правил здорового образа 

жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах 

укрепления физического, психического и психологического здоровья.  

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий:  

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умения поиска и работы с информацией;  

- формированию действий замещения и моделирования (использо-

вания готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объ-

ектов и создания моделей);  

- формированию логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных характерных свойств; установле-

ния причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на мно-

гообразном материале природы и культуры родного края. 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

Требования к результатам изучения этого предмета включают формиро-

вание всех видов УУД с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации. Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспе-

чивает формирование у обучающихся целостной картины социокультурного 

мира, отношений человека с обществом, другими людьми, государством.  

Коммуникативный подход предполагает организацию коммуникативной 

деятельности обучающихся, требующей от них умения выслушивать позицию 

партнёра по деятельности, принимать её, согласовывать усилия для достижения 

поставленной цели, находить адекватные вербальные средства передачи ин-

формации и рефлексии. 

Деятельностный подход, основывающийся на принципе диалогичности, 

осуществляется в процессе активного взаимодействия обучающихся, сотрудни-

чества, обмена информацией, обсуждения разных точек зрения. 
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Музыка 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникатив-

ных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира му-

зыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эс-

тетические и ценностно смысловые ориентации учащихся, создающие основу 

для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного опти-

мизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижени-

ям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, 

многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профес-

сиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской иден-

тичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.  

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные дей-

ствия на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке 

настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творче-

ского самовыражения.  

В области развития общепознавательных действий изучение музыки бу-

дет способствовать формированию замещения и моделирования. 

 

Изобразительное искусство 

Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием лич-

ностных, познавательных, регулятивных действий.  

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт усло-

вия для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в 

продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и соци-

окультурного мира. Такое моделирование является основой развития познания 

ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравне-

ния, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных 

связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности 

особые требования предъявляются к регулятивным действиям – целеполага-

нию как формированию замысла, планированию и организации действий в со-

ответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых дей-

ствий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего ре-

зультата и его соответствия замыслу.  

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирова-

ние гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценно-

стей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовы-

ражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

учащихся. 

 

Труд (технология) 

В рамках данного предмета будут формироваться личностные, регуля-

тивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные дей-



 
 

36 
 

ствия. Специфика этого предмета и его значимость для формирования универ-

сальных учебных действий обусловлена:  

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как 

основы формирования системы универсальных учебных действий;  

- значением универсальных учебных действий моделирования и пла-

нирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе 

выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на кон-

струирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, за-

дающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных зада-

ний и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);  

- широким использованием форм группового сотрудничества и про-

ектных форм работы для реализации учебных целей курса;  

- формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности 

учащихся. 

 

Физическая культура 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий:  

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;  

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готов-

ности принять на себя ответственность;  

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению труд-

ностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизо-

вать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;  

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

«Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, ре-

гулировать, контролировать и оценивать свои действия;  

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта – формированию умений планировать общую цель и пути её дости-

жения; договариваться в отношении целей и способов действия, распределе-

ния функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать соб-

ственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые корректи-

вы в интересах достижения общего результата). 

 

Характеристика познавательных, коммуникативных и регулятив-

ных универсальных учебных действий обучающихся 

Универсальные учебные действия (далее УУД) – способность учащегося 

самостоятельно успешно усваивать новые знания, способность к саморазви-

тию за счет активной познавательной деятельности.   

Достижения обучающимися, полученные в результате изучения учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 
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модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий, а также уровень овладения 

междисциплинарными понятиями (далее - метапредметные результаты), сгруп-

пированы по трем направлениям и отражают способность обучающихся ис-

пользовать на практике универсальные учебные действия, составляющие уме-

ние овладевать: 

- учебными знаково-символическими средствами, являющимися ре-

зультатами освоения обучающимися программы начального общего образова-

ния, направленными на овладение и использование знаково-символических 

средств (замещение, моделирование, кодирование и декодирование информа-

ции, логические операции, включая общие приемы решения задач) (далее –  

универсальные учебные познавательные действия); 

- учебными знаково-символическими средствами, являющимися ре-

зультатами освоения обучающимися программы начального общего образова-

ния, направленными на приобретение ими умения учитывать позицию собе-

седника, организовывать и осуществлять сотрудничество, коррекцию с педа-

гогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать информа-

цию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, 

учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою 

позицию, задавать вопросы, необходимые для организации собственной дея-

тельности и сотрудничества с партнером (далее –  

универсальные учебные коммуникативные действия); 

- учебными знаково-символическими средствами, являющимися ре-

зультатами освоения обучающимися программы начального общего образо-

вания, направленными на овладение типами учебных действий, включающи-

ми способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать 

ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответ-

ствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, про-

являть познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания (далее – 

универсальные регулятивные действия). 

 

Познавательные УУД отражают совокупность операций, участвующих в 

учебно-познавательной деятельности и включают:  

- методы познания окружающего мира, в том числе представленного 

(на экране) в виде виртуального отображения реальной действительности 

(наблюдение, элементарные опыты и эксперименты; измерения и др.); 

- базовые логические и базовые исследовательские операции (срав-

нение, анализ, обобщение, классификация, сериация, выдвижение предполо-

жений, проведение опыта, мини-исследования и другие); 

- работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в 

том числе графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и 

видеоформатах (возможно на экране). 
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Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способно-

сти младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 

 

Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готов-

ности младшего школьника к информационному взаимодействию с окружаю-

щим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного 

общества разного возраста, представителями разных социальных групп, в том 

числе представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной 

действительности, и даже с самим собой.  

Коммуникативные УУД целесообразно формировать в цифровой образо-

вательной среде класса, школы.  

Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных 

операций, обеспечивающих: 

- смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; ана-

литическую текстовую деятельность с ними; 

- успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии 

с субъектами образовательных отношений (знание и соблюдение правил учеб-

ного диалога), в том числе в условиях использования технологий неконтакт-

ного информационного взаимодействия; 

- успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное 

создание текстов разного типа - описания, рассуждения, повествования), со-

здание и видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, художе-

ственного, бытового назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, ди-

намическое представление); 

- результативное взаимодействие с участниками совместной деятель-

ности (высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседни-

ков, умение договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в 

том числе в условиях использования технологий неконтактного информаци-

онного взаимодействия. 

 

Регулятивные УУД отражают совокупность учебных операций, обеспе-

чивающих становление рефлексивных качеств обучающегося (на уровне 

начального общего образования их формирование осуществляется на пропедев-

тическом уровне).  

Выделяются шесть групп операций: 

- принимать и удерживать учебную задачу; 

- планировать её решение; 

- контролировать полученный результат деятельности; 

- контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному 

способу; 

- предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной 

учебной задачи; 

- корректировать при необходимости процесс деятельности.  
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Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, опреде-

ляющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллектив-

ной совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и 

преодолению конфликтов, в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия. 

 

В рабочих программах учебных предметов требования и планируемые ре-

зультаты совместной деятельности выделены в специальный раздел, что поз-

воляет учителю осознать, что способность к результативной совместной дея-

тельности строится на двух феноменах, участие которых обеспечивает её 

успешность: 

- знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (догова-

риваться, рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в усло-

виях использования технологий неконтактного информационного взаимодей-

ствия; 

- волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно 

оценивать вклад свой и других в результат общего труда и др.). 

 

Механизмом конструирования образовательного процесса являются сле-

дующие методические позиции: 

1. Учитель проводит анализ содержания учебного предмета с точки 

зрения УУД и устанавливает те содержательные линии, которые в особой 

мере способствуют формированию разных метапредметных результатов.  

На уроке по каждому учебному предмету предусматривается включе-

ние заданий, выполнение которых требует применения определённого позна-

вательного, коммуникативного или регулятивного универсального действия. 

Соответствующий вклад в формирование УУД можно выделить в содержа-

нии каждого учебного предмета. 

На первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учеб-

ных курсов для формирования качества универсальности на данном пред-

метном содержании. 

На втором этапе подключаются другие предметы, учитель предлагает 

задания, требующие применения учебного действия или операций на разном 

предметном содержании.  

Третий этап характеризуется устойчивостью универсального действия, 

т.е. использования его независимо от предметного содержания. У обучающе-

гося начинает формироваться обобщённое видение учебного действия, он 

может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание.  

Учитель делает вывод о том, что универсальность (независимость от 

конкретного содержания) как свойство учебного действия сформировалась. 

2. Учитель использует виды деятельности, которые в особой мере про-

воцируют применение УУД: поисковая, в том числе с использованием ин-

формационного ресурса Интернета, исследовательская, творческая деятель-

ность, в том числе с использованием экранных моделей изучаемых объектов 

или процессов, что позволяет отказаться от репродуктивного типа организа-
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ции обучения, при котором главным методом обучения является образец, 

предъявляемый обучающимся в готовом виде. 

В этом случае задача обучающегося – запомнить образец и каждый раз 

вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения 

предметов УУД, требующие мыслительных операций, актуальных коммуни-

кативных умений, планирования и контроля своей деятельности, не являются 

востребованными, так как использование готового образца опирается только 

на восприятие и память.  

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность 

младшего школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возник-

ших противоречий в точках зрения. Поисковая и исследовательская деятель-

ность может осуществляться с использованием информационных банков, со-

держащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игро-

вого, бытового назначения), в том числе в условиях использования техноло-

гий неконтактного информационного взаимодействия. 

Для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 

действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в 

естественных природных условиях. Наблюдения можно организовать в усло-

виях экранного (виртуального) представления разных объектов, сюжетов, 

процессов, отображающих реальную действительность, которую невозможно 

представить ученику в условиях образовательной организации (объекты при-

роды, художественные визуализации, технологические процессы и пр.).  

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, 

на которых строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диало-

ги, в т.ч. с представленным на экране виртуальным собеседником, дают воз-

можность высказывать гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказа-

тельства, формулировать обобщения практически на любом предметном со-

держании.  

Если эта работа проводится учителями систематически на уроках по 

всем предметам и во внеурочной деятельности, то УУД формируются 

успешно и быстро. 

3. Учитель применяют систему заданий, формирующих операциональ-

ный состав учебного действия. Цель таких заданий – создание алгоритма ре-

шения учебной задачи, выбор соответствующего способа действия.  

На первых этапах указанная работа организуется коллективно, выстра-

ивают пошаговые операции, постепенно обучающиеся учатся выполнять их 

самостоятельно. При этом очень важно соблюдать последовательность эта-

пов формирования алгоритма: построение последовательности шагов на кон-

кретном предметном содержании; проговаривание их во внешней речи; по-

степенный переход на новый уровень – построение способа действий на лю-

бом предметном содержании и с подключением внутренней речи.  

При этом изменяется и процесс контроля: 

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к са-

мостоятельным аналитическим оценкам;  
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2) выполняющий задание осваивает два вида контроля – результата и 

процесса деятельности;  

3) развивается способность корректировать процесс выполнения зада-

ния, а также предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возмож-

но реализовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающе-

гося и с соответствующей методической поддержкой исправления самим 

обучающимся своих ошибок. 

Описанная технология обучения в рамках совместно-распределительной 

деятельности развивает способность обучающихся работать не только в типо-

вых учебных ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях. 

С этой точки зрения учитель сам должен хорошо знать, какие учебные 

операции наполняют то или иное учебное действие. 

Сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих 

операций:  

- нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явле-

ний);  

- определение их сходства, тождества, похожести;  

- определение индивидуальности, специфических черт объекта.  

Для повышения мотивации обучения обучающемуся предлагается новый 

вид деятельности (возможный только в условиях экранного представления объ-

ектов, явлений) – выбирать (из информационного банка) экранные (виртуаль-

ные) модели изучаемых предметов (объектов, явлений) и видоизменять их та-

ким образом, чтобы привести их к сходству или похожести с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает:  

- анализ свойств объектов, которые подлежат классификации;  

- сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на 

внешние (несущественные) и главные (существенные) свойства;  

- выделение общих главных (существенных) признаков всех имею-

щихся объектов;  

- разбиение объектов на группы (типы) по общему главному (суще-

ственному) признаку.  

Обучающемуся предлагается (в условиях экранного представления моде-

лей объектов) большее их количество в отличие от реальных условий, для ана-

лиза свойств объектов, которые подлежат классификации (типизации), для 

сравнения выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых 

объектов с целью их дифференциации. При этом возможна фиксация деятель-

ности обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем ито-

гов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие 

операции:  

- сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их 

общих признаков;  

- анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых 

(инвариантных) существенных признаков (свойств);  
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- игнорирование индивидуальных и/ или особенных свойств каждого 

предмета;  

- сокращённая сжатая формулировка общего главного существенного 

признака всех анализируемых предметов.  

Обучающемуся предлагается (в условиях экранного представления моде-

лей объектов, явлений) большее их количество, в отличие от реальных условий, 

для сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их общих призна-

ков. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электрон ном 

формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими при-

менения одинаковых способов действий на различном предметном содержании, 

формирует у обучающихся чёткое представление об их универсальных свой-

ствах, т.е. возможность обобщённой характеристики сущности универсального 

действия. 

Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе заверше-

ния ими освоения программы начального общего образования. Полученные ре-

зультаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии с закономерно-

стями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) оце-

нивается результат, а не процесс деятельности. В задачу педагогического ра-

ботника входит проанализировать вместе с обучающимся его достижения, 

ошибки и встретившиеся трудности. 

В рабочих программах учебных предметов содержание метапредметных 

достижений обучения представлено в разделе «Содержание обучения», которое 

строится по классам.  

В каждом классе каждого учебного предмета представлен возможный ва-

риант содержания всех групп УУД по каждому году обучения на уровне 

начального общего образования. В 1 и 2 классах определён пропедевтический 

уровень овладения УУД, и только к концу второго года обучения появляются 

признаки универсальности. 

Во всех рабочих программах учебных предметов содержание УУД пред-

ставлено также в разделе «Планируемые результаты обучения».  

- Познавательные УУД включают перечень базовых логических дей-

ствий; базовых исследовательских действий; работу с информацией.  

- Коммуникативные УУД включают перечень действий участника 

учебного диалога, действия, связанные со смысловым чтением и текстовой де-

ятельностью, а также УУД, обеспечивающие монологические формы речи 

(описание, рассуждение, повествование).  

- Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, 

самоконтроля и самооценки.  

- Отдельный раздел «Совместная деятельность» интегрирует комму-

никативные и регулятивные действия, необходимые для успешной совместной 

деятельности. 

2.3. Рабочая программа воспитания  

 

https://gimnaziya46kirov-r43.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/


 
 

43 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образова-

тельной деятельности, а также организационные механизмы и условия реализа-

ции программы начального общего образования и включает:  

 учебный план 

 календарный учебный график;  

 план внеурочной деятельности;  

 систему условий реализации программы начального общего образова-

ния в соответствии с требованиями ФГОС 

 

3.1. Учебный план 

 

Учебный план для 1 – 4 классов обеспечивает реализацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального обще-

го образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 286.  

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 состоит из двух частей – обязательной части и части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений. 

Объём обязательной части Программы составляет 80 %, а объём части, 

формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлага-

емого образовательной организацией, – 20 % от общего объёма. 
 

Учебный план начального общего образования (5-дневная неделя)  

Вариант 1 

 

Предметные области 

Учебные предметы 

/ классы 

Количество часов 

в неделю 

 

Все-

го I II III IV 

Обязательная часть   

Русский язык и литера-

турное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чте-

ние 

4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и информа-

тика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и есте-

ствознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

- - - 1 1 

https://gimnaziya46kirov-r43.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/
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ской этики 

Искусство Изобразительное  

искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Труд (технология) 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культу-

ра 

2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая  

участниками образовательных отношений 

1 1 1 0 3 

УЧЕБНЫЕ НЕДЕЛИ 33 34 34 34 135 

ВСЕГО ЧАСОВ 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная нагруз-

ка 

21 23 23 23 90 

Учебный план начального общего образования (6-дневная неделя)  

Вариант 3 

 

Предметные области 

Учебные предметы 

/ классы 

Количество часов 

в неделю 

 

Все-

го I II III IV 

Обязательная часть   

Русский язык и литера-

турное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чте-

ние 

4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и информа-

тика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и есте-

ствознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

- - - 1 1 

Искусство Изобразительное  

искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Труд (технология) 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культу-

ра 

2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая  

участниками образовательных отношений 

1 4 4 3 12 

УЧЕБНЫЕ НЕДЕЛИ 33 34 34 34 135 
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ВСЕГО ЧАСОВ 693 884 884 884 3345 

Максимально допустимая недельная нагруз-

ка 

21 26 26 26 99 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предме-

тов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изу-

чение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных от-

ношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучаю-

щихся.  

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой не-

дельной нагрузки обучающихся, используется на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных предметов, учебных курсов, учеб-

ных модулей по выбору родителей (законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся, в том числе предусматривающих углублённое изучение 

учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающих-

ся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учиты-

вающих этнокультурные интересы. 

Осуществляется деление классов на группы при проведении учебных за-

нятий по учебным предметам «Иностранный язык», «Основы религиозных 

культур и светской этики», учитывая выбранный модуль.  

Содержание образования на ступени начального общего образования реа-

лизуется преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, системно-деятельностного подхода и индивидуа-

лизации обучения по каждому учебному предмету.  

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися плани-

руемых результатов освоения Программы с учётом обязательных для изучения 

учебных предметов. 

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной 

динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности 

учебных предметов. 

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 ор-

ганизацией осуществляется координация и контроль объёма домашнего задания 

обучающихся каждого класса по всем предметам в соответствии с Гигиениче-

скими нормативами. 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттеста-

ции отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы, в соответствии с порядком, установлен-

ным гимназией. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обу-

чающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе 

для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы начального об-
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щего образования. Реализация индивидуальных учебных планов, программ со-

провождается тьюторской поддержкой 

 

3.2. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график (далее – учебный график) соответствует 

требованиям ФГОС НОО. 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным 

четвертям.  

Режим работы – 5-дневная (1А,1Б,1В, 2А, 2Б, 2В, 3А, 3Б, 4А, 4Б, 4В клас-

сы) и 6-дневной (3В класс, углубленное изучение) учебная неделя. 

Продолжительность учебного года при получении НОО составляет 34 

недели, в 1 классе – 33 недели. 

Учебный год начинается 1 сентября. Если этот день приходится на вы-

ходной 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 заканчи-

вается в предыдущий рабочий день. 

С целью профилактики переутомления в учебном графике предусматри-

вается чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность 

каникул составляет не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет:  

I четверть – 8 учебных недель (для 1 – 4 классов);  

II четверть – 8 учебных недель (для 1 – 4 классов);  

III четверть –11 учебных недель (для 2 – 4 классов);  

                       10 учебных недель (для 1 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. 

Продолжительность урока 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, после 

2 и 3 уроков предусмотрены перемены продолжительностью по 20 минут каж-

дая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельно-

стью составляет 30 минут. 
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Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умствен-

ной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, 

определенной Гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в тече-

ние учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в тече-

ние дня составляет: 

- для обучающихся 1-х классов не превышает 4 уроков и один раз в неде-

лю 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 

6 уроков за счет урока физической культуры. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требова-

ний: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе 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 продолжи-

тельностью не менее 40 минут; 

- предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине тре-

тьей четверти.  

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

Занятия внеурочной деятельности спланированы на дни с наименьшим 

количеством обязательных уроков. Между началом занятий внеурочной дея-

тельности и последним уроком организован перерыв продолжительностью 20-

30 минут. 

 Календарный учебный график гимназии составлен с учётом мнений 

участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных тра-

диций, плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет че-

редование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых переры-

вов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (кани-

кул) по календарным периодам учебного года. 

 

3.3. План внеурочной деятельности 

 

 Гимназия определяет чередование урочной и внеурочной деятельности. 

 Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности являет-

ся неотъемлемой частью образовательной деятельности в гимназии. Время, от-

ведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении мак-

симально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

 Основными задачами организации внеурочной деятельности являются:  

 поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируе-

мых результатов освоения программы начального общего образования;  
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 совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникатив-

ных умений в разновозрастной школьной среде;  

 формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом 

правил безопасного образа жизни;  

 повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к по-

знавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом воз-

растных и индивидуальных особенностей участников;  

 развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становле-

ние 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 направлена на достижение планируемых ре-

зультатов освоения программы НОО. План внеурочной деятельности определя-

ет формы организации и объём внеурочной деятельности для обучающихся при 

освоении ими программы начального общего образования с учётом образова-

тельных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей Шко-

лы. 

Содержание занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различ-

ных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экс-

курсии, походы, посещения театров, музеев, хоровые студии, секции, круглые 

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

общественно полезные практики и другие формы. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут исполь-

зоваться возможности организаций дополнительного образования (учреждения 

культуры, спорта). В целях организации внеурочной деятельности Школа мо-

жет заключать договоры с учреждениями дополнительного образования в рам-

ках социального партнерства. 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

 

 Календарный план воспитательной работы реализуется в рамках урочной 

и внеурочной деятельности.  

 Все мероприятия проводятся с учетом особенностей основной образова-

тельной программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоцио-

нальных особенностей обучающихся. 

 Сентябрь:  

1 сентября: День знаний;  

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарно-

сти в борьбе с терроризмом;  

https://gimnaziya46kirov-r43.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/


 
 

49 
 

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;  

5 октября: День учителя;  

25 октября: Международный день школьных библиотек; Третье воскре-

сенье октября: День отца. 

 Ноябрь:  

4 ноября: День народного единства;  

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанно-

стей сотрудников органов внутренних дел России;  

Последнее воскресенье ноября: День Матери;  

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.  

Декабрь:  

3декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов;  

4декабря: 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 бло-

кады, День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Ау-

швиц- Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста.  

Февраль:  

1 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;  

19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их по-

собниками в годы Великой Отечественной войны 

 Май:  

1 мая: Праздник Весны и Труда;  

9 мая: День Победы;  
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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;  

22 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 Рос-

сийской Федерации; 

 27 августа: День российского кино.  

 Планирование дел, событий, мероприятий по классному руководству 

осуществляется по индивидуальным планам классных руководителей; по учеб-

ной деятельности — по индивидуальным планам работы учителей-

предметников с учётом их рабочих программ по учебным предметам, курсам, 

модулям.  

 Календарный план воспитательной работы разработан на основе Феде-

рального календарного плана воспитательной работы, является приложением к 

ООП НОО. 

 

3.5. Характеристика условий реализации Программы 

 

3.5.1. Материально – технические условия реализации ООП НОО 

 

На праве оперативного управления гимназия располагает зданием, поме-

щениями, оборудованием для реализации программы начального общего обра-

зования в соответствии с учебным планом.  

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают:  

1) возможность достижения обучающимися установленных стандартом 

требований к результатам освоения ООП НОО;  

2) соблюдение:  

• социально-бытовых условий для обучающихся, включающих орга-

низацию питьевого режима и наличие оборудованных помещений для органи-

зации питания;   

• социально-бытовых условий для педагогических работников, в том 

числе оборудованных рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки 

педагогических работников;   

• требований пожарной безопасности и электробезопасности;  
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• требований охраны труда;  

• сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и со-

оружений, благоустройства территории.  

Материально-техническая база реализации ООП НОО соответствует дей-

ствующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда ра-

ботников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

предъявляемым  

- к участку (территории) организации, осуществляющей образовательную 

деятельность (спортивная площадка, на которых есть ворота для игры в футбол, 

баскетбольные щиты, турники и т.д.);  

- к зданию ОО, состоящему из одной части, имеющему помещения для 

осуществления образовательной, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся, освещенность и воздушно – тепло-

вой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивиду-

альных занятий  обеспечивают возможность безопасной и комфортной органи-

зации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников об-

разовательного процесса (6 кабинетов начальных классов размещены на 1 эта-

же здания, освещенность соответствует требованиям СанПин2);  

- к библиотеке (с обеспечением возможности работы на стационарном 

компьютере библиотеки или использования переносных компьютеров, сред-

ствами сканирования и распознавания текстов и выходом в сеть Интернет, кон-

тролируемой распечаткой и копированием бумажных материалов, с читальным 

залом и медиатекой и т.д.);  

- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приго-

товления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного го-

рячего питания, в том числе горячих завтраков;  

- спортивному залу, игровому и спортивному оборудованию, включаю-

щий набор модульного спортивного оборудования, спортивные комплексы для 

лазания, подтягивания, качания и т.п.;  

- физкультурно - оздоровительный комплекс (футбольное поле, баскет-

больная площадка, беговая дорожка, турники находятся на открытой спортив-

ной площадке и т.д.);  

- помещениям для медицинского обслуживания (медицинский кабинет и 

процедурная, в котором работают врач и фельдшер в соответствии с договором 

с городской детской поликлиникой № 4);  

- к кабинетам начальных классов (6 кабинетов начальной школы распо-

ложены на 1 этаже);  

- к административным и иным помещениям (кабинет психолога, кабинет 

логопеда, комната отдыха для учителей, приемная, кабинет директора, бухгал-

терия, кабинеты заместителей директора и заведующей столовой, комнаты для 

инвентаря техслужащих, Центр Детских Инициатив); 

- к гардеробу, санузлам, местам личной гигиены и т.д.  
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Учебное пространство классных комнат оснащено комплектами учебной 

мебели в соответствии с требованиями СанПиН (центральная доска с возмож-

ностью проецирования на доску со стационарного или мобильного компьюте-

ров с потолочным размещением проектора без напольной проводки, средствами 

цифровой фото-видео-аудио-фиксации, автоматизированными рабочими ме-

стами обучающихся и педагогических работников, местом для выставок учени-

ческих работ, а также дополнительными досками для обучающихся и т.д.).  

Материально-техническое и информационное оснащение образователь-

ной деятельности обеспечивает возможность:  

- создания и использования информации (в том числе запись и обра-

ботка изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением, об-

щением в сети Интернет и др.);  

- получения информации различными способами (поиск в сети Ин-

тернет, работа в библиотеке  

и др.);  

- проведения экспериментов с использованием учебного лаборатор-

ного оборудования, цифрового и традиционного измерения;  

- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), наглядного 

представления и анализа данных;  

- использования цифровых планов и карт;  

- создания материальных объектов, в том числе произведений искус-

ства;  

- обработки материалов и информации с использованием технологи-

ческих инструментов; - проектирования и конструирования;  

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и иг-

рах;  

- размещения своих материалов и работ в информационной среде об-

разовательной организации  

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; - ор-

ганизация отдыха и питания.  

 

3.5.2. Учебно-методические условия реализации программы начального 

общего образования. 

 

Гимназия обеспечена учебно-методической литературой и материалами 

по всем учебным предметам ООП НОО. Норма обеспеченности образователь-

ной деятельности учебными изданиями определена исходя из расчета: не менее 

одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету. 

Приложение 2 «Список учебников для реализации программы НОО» 

https://gimnaziya46kirov-r43.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/


 
 

53 
 

Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами и 

ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, у обучающихся есть доступ к 

ЭОР, размещённым в федеральных и региональных базах данных, а также име-

ет фонд дополнительной художественной и научно-популярной литературы, 

справочно-библиографические и периодические издания. Электронная инфор-

мационно-образовательная среда организации обеспечивает:  

• доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным 

учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в ра-

бочих программах посредством сайта (портала) образовательной организации;  

• формирование и хранение электронного портфолио обучающегося;  

• фиксацию и хранение информации о ходе образовательного про-

цесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения про-

граммы основного общего образования;  

• проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обу-

чения, реализация которых предусмотрена с применением электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий;  

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 

том числе синхронные и (или) асинхронные взаимодействия посредством Ин-

тернета.  

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучаю-

щимся осуществить:   

• поиск и получение информации в локальной сети организации и 

Глобальной сети — Интернете в соответствии с учебной задачей;  

• обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графи-

ческим сопровождением;  

• размещение продуктов познавательной, исследовательской и твор-

ческой деятельности в сети образовательной организации;  

• выпуск школьных печатных изданий, радиопередач;  

• участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, пред-

ставлениях, праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мульти-

медиа сопровождением.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

требует соответствующих средств ИКТ и квалификации работников, ее исполь-

зующих и поддерживающих.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

 

  

https://gimnaziya46kirov-r43.gosweb.gosuslugi.ru/
https://gimnaziya46kirov-r43.gosweb.gosuslugi.ru/
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3.5.3. Психолого-педагогические условия реализации программы началь-

ного общего образования обеспечивают: 

 

1) преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ дошкольного, 

начального общего и основного общего образования;   

2) социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям 

гимназии с учетом специфики их возрастного психофизиологического разви-

тия, включая особенности адаптации к социальной среде;   

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентно-

сти работников и гимназии родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся;   

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм по-

ведения, агрессии и повышенной тревожности;   

5) психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными 

специалистами (педагогом-психологом, учителем-логопедом, социальным пе-

дагогом) участников образовательных отношений:   

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентно-

сти;   

• сохранение и укрепление психологического благополучия и психи-

ческого здоровья обучающихся;   

• поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;  

• формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

• дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с уче-

том особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся;   

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявле-

ние, поддержка и сопровождение одаренных детей;   

• создание условий для последующего профессионального самоопре-

деления;   

• сопровождение проектирования обучающимися планов продолже-

ния образования и будущего профессионального самоопределения;  

• обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности;   

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде 

и среде сверстников;   

• поддержка детских объединений, ученического самоуправления;  

• формирование психологической культуры поведения в информаци-

онной среде;   

• развитие психологической культуры в области использования ИКТ;  

6) индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участ-

ников образовательных отношений, в том числе:   
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• обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы 

начального общего образования, развитии и социальной адаптации;  

• обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и ода-

ренных;   

• педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников гим-

назии, обеспечивающих реализацию программы начального общего образова-

ния;  

• родителей (законных представителей) несовершеннолетних обуча-

ющихся;   

7) диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровожде-

ния (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень гимназии);   

8) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (профилактика, диагностика, консуль-

тирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение);   

9) осуществление мониторинга и оценки эффективности психологиче-

ских программ сопровождения участников образовательных отношений, разви-

тия психологической службы гимназии.  

Комплексное сопровождение обучающихся требует согласованной рабо-

ты команды специалистов, включенных в единую организационную модель и 

владеющих единой системой методов.  

Служба комплексного психолого-логопедического сопровождения про-

цесса образования является структурным подразделением гимназии и предна-

значена для осуществления процесса психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения обучающихся.  

В гимназии есть обучающиеся, нуждающиеся в проведении коррекцион-

ных занятий с учителем-логопедом:  

• испытывающие трудности в освоении основных общеобразователь-

ных программ,  

• имеющие высокий риск возникновения нарушений речи, выявлен-

ный по итогам логопедической диагностики, проведенной учителем-логопедом.   

Цель деятельности учителя-логопеда в образовательной организации – 

оказание помощи обучающимся, имеющим нарушения в развитии устной и 

письменной речи (первичного характера), в освоении ими общеобразователь-

ных программ, создание условий, способствующих выявлению и преодолению 

нарушений речевого развития, а также дальнейшему развитию устной и пись-

менной речи, совершенствованию коммуникации обучающихся с речевыми 

нарушениями.  

Для достижения цели решаются следующие задачи:  

• проведение логопедического обследования;   

• организация логопедической помощи ребенку с речевыми наруше-

ниями;  

• разработка перспективного плана логопедической работы;  
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• взаимодействие со специалистами психолого-педагогического со-

провождения ребенка и его семьи.  

• консультативная работа по формированию психолого-

педагогической компетентности родителей;  

• консультирование педагогических работников по использованию 

специальных методов и приемов оказания помощи ребенку, имеющему речевые 

нарушения.  

• обеспечение и контроль за соблюдением здоровье сберегающих 

условий обучения и воспитания детей;  

• разработка предложений по повышению эффективности диагности-

ческой, коррекционной работы. Обобщение и распространение наиболее эф-

фективного опыта логопедической работы.  

Основные направления работы учителя – логопеда:  

• диагностическое (логопедическая диагностика осуществляется не 

менее двух раз в год, включая входное и контрольное диагностические меро-

приятия, продолжительностью не менее 15 календарных дней каждое);  

• коррекционно-развивающее (логопедические занятия с обучающи-

мися проводятся в индивидуальной и (или) групповой/подгрупповой формах. 

Количество, периодичность и содержание групповых/подгрупповых и индиви-

дуальных занятий определяется учителем-логопедом);  

• организационно-методическое (логопед оформляет и ведет необхо-

димую документацию в соответствии с Положением ОО «Об организации ло-

гопедической помощи» и Положением об оказании логопедической помощи в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность»)  

• консультативно-просветительское (консультативная деятельность 

заключается в формировании единой стратегии эффективного преодоления ре-

чевых особенностей обучающихся при совместной работе всех участников об-

разовательного процесса (административных и педагогических работников Ор-

ганизации, родителей (законных представителей). 

На основе нормативных документов в гимназии разработано «Положение 

об организации логопедической помощи в ОО», с учётом особенностей образо-

вательного учреждения и специфики контингента обучающихся.  

Работа по коррекции недостатков устной и письменной речи обучающих-

ся в 1-4 классах организована в соответствии с Программой логопедического 

сопровождения образовательного процесса в начальных классах для обу-

чающихся с ТНР (Приложение №3) 

Цель деятельности психолога:   

1.Повышение качества обеспечения психолого-педагогических условий, 

наиболее благоприятных для личностного и интеллектуального развития уча-

щихся начальной школы.   

2.Содействие сохранению психологического обеспечения индивидуально 

- дифференцированного подхода в образовательном процессе.  

3.Содействие созданию и сохранению психологического, соматического 

и социального благополучия учащихся в процессе воспитания и обучения.  

https://gimnaziya46kirov-r43.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/
https://gimnaziya46kirov-r43.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/
https://gimnaziya46kirov-r43.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/
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4.Психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса. 

  Задачи:   

1. Предупреждение возникновения психолого-педагогических про-

блем учащихся. Проведение необходимой психологической диагностики и мо-

ниторинга особенностей развития детей.   

2. Помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач разви-

тия, обучения, социализации: учебные трудности, нарушения эмоционально-

волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, ро-

дителями.  

3. Развитие психолого-педагогической компетентности (психологиче-

ской культуры) учащихся, родителей, педагогов.  

4. Психологическое обеспечение образовательных программ. 

5. Сопровождение формирования Личностных Универсальных Учеб-

ных Действий. 

6. Консультирование всех участников образовательного процесса по 

вопросам образования и воспитания детей различных возрастов.  

7. Психологическое обеспечение преемственности образовательного 

процесса в школе. 

Работа психолога с обучающимися в 1-4 классах организована в соответ-

ствии с «Планом работы психолога» (Приложение № 4). 

3.5.4. Кадровые условия реализации программы начального общего  

образования. 

 

Для обеспечения реализации программы начального общего образования 

гимназии укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, связанных с достижением целей и задач образовательной дея-

тельности.  

Кадровый состав 

 

п/п  

Кадровое 

обеспечение  

Кол-

во  

Образование  Уровень  

квалификации  

Укомплектованность  

1. 

учитель 

начальных 

классов 

12 высшее 100% высшая катего-

рия – 91,7%  

молодой спе-

циалист (пер-

вый год рабо-

ты) -8,3% 

100% 

2. 

педагог-

психолог 

1 высшее 100% высшая катего-

рия -   

100% 

100% 

3. 
учитель- 1  высшая катего- 100% 

https://gimnaziya46kirov-r43.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/
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логопед рия -   

100% 

4. 
библиотекарь 1 высшее 100%  100% 

5. 

учитель фи-

зической 

культуры 

 высшее 100% высшая катего-

рия -   

100% 

100% 

6. 

учитель ино-

странного 

языка 

6 высшее 100% высшая катего-

рия -   

100% 

100% 

  

Квалификация педагогических работников соответствует квалификаци-

онным требованиям.  

Педагогические работники систематически получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации в 

МКОУ ДПО ИМЦ г. Кирова, КОГОАУ ДПО «Институт развития образования 

Кировской области». 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалифика-

ционного уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реа-

лизации основной образовательной программы начального общего образования, 

является система методической работы, обеспечивающая сопровождение дея-

тельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС НОО.   

 

3.5.5. Финансовые условия реализации программы начального общего об-

разования 

 

Финансовые условия реализации программы начального общего образо-

вания обеспечивают:   

• соблюдение в полном объеме государственных гарантий по полу-

чению гражданами общедоступного и бесплатного начального общего образо-

вания;   

• возможность реализации всех требований и условий, предусмот-

ренных ФГОС;   

• покрытие затрат на реализацию всех частей программы начального 

общего образования.   

Финансовое обеспечение реализации программы начального общего об-

разования осуществляется в соответствии с нормативами финансирования му-

ниципальных услуг, утверждаемыми федеральными органами власти, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации с учетом требований 

ФГОС.   

Формирование и утверждение нормативов финансирования муниципаль-

ной услуги по реализации программ начального общего образования осуществ-

ляются в соответствии с общими требованиями к определению нормативных 
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затрат на оказание муниципальных услуг в сфере начального общего образова-

ния.  

Осуществление ОО приносящей доход деятельности, не влечет за собой 

снижение нормативов финансового обеспечения образовательных услуг за счет 

средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.  

Структура расходов на оплату труда работников МБОУ Гимназия № 46  

г. Кирова за счет средств бюджета: оплата труда производится по НСОТ (новая 

система оплаты труда). Оклад (должностной оклад) педагогического работника 

определяется, исходя из стандартной стоимости бюджетной образовательной 

услуги на одного обучающегося в зависимости от ступеней обучения, числен-

ности обучающихся в классах по состоянию на начало учебного года, средне-

месячного количества учебных часов (часы аудиторной занятости) по учебному 

плану и повышающих коэффициентов к стандартной стоимости бюджетной об-

разовательной услуги в гимназии.   

Работникам ОО могут быть установлены следующие выплаты компенса-

ционного характера к окладам (должностным окладам), ставкам заработной 

платы:  

- выплаты работникам, занятых на работах с вредными и (или) опас-

ными условиями труда;  

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими усло-

виями;  

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должно-

стей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в 

других условиях, отклоняющихся от нормальных).  

Для поощрения работников могут использоваться стимулирующие 

надбавки:  

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;  

- выплаты за качество выполняемых работ;  

- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;  

- премиальные выплаты.  

В гимназии могут предусматриваться расходы на приобретение учебной 

и методической литературы, расходы на повышение квалификации педагогиче-

ских работников, затраты на приобретение расходных материалов и хозяй-

ственные расходы (за исключением расходов на содержание зданий и комму-

нальных расходов).  

Финансовое обеспечение складывается из поступлений бюджетных и 

внебюджетных денег для оплаты труда работников гимназии и прочие расходы, 

а также из поступлений денег за оказание платных образовательных услуг, если 

таковые оказываются. 
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