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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 
 Основная образовательная программа начального общего образования (далее 

по тексту – ООП НОО) муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 24 (далее МБОУ СОШ № 

24) разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре 

основной образовательной программы (утверждён приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31 мая 2021 года N 286 с изменениями и 

дополнениями в актуальной редакции), Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи", приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18 

мая 2023 г. № 372 «Об утверждении федеральной образовательной программы 

начального общего образования», на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 15 

сентября 2022 г., протокол №6/22, включена в реестр примерных основных 

общеобразовательных программ Министерства просвещения РФ, 

https://fgosreestr.ru/) (с дополнениями и изменениями в актуальной редакции от 1 

февраля 2024 года), а также с учётом особенностей и традиций школы, 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных 

отношений, возможностей, предоставляемых учебно-методическим комплектом 

(далее по тексту -  УМК), используемым в школе. 

 ООП НОО соответствует основным принципам государственной политики 

РФ в области образования, изложенным в Законе «Об образовании в РФ»: 

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных 

культурных традиций и особенностей в условиях многонационального 

государства; 

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников; 

- обеспечение самоопределения личности, создание условий для еѐ 

самореализации, творческого развития; 

- формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени обучения картины мира; 

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

 ООП НОО адресована всем участникам образовательных отношений: 

https://fgosreestr.ru/
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- обучающимся и родителям (законным представителям) для информирования о 

целях, содержании, организации и предполагаемых результатах образовательной 

деятельности МБОУ СОШ № 24 по достижению каждым обучающимся 

образовательных результатов; для определения сферы ответственности за 

достижение результатов образовательной деятельности образовательного 

учреждения родителей и обучающихся и возможности их взаимодействия; 

- учителям для осознания своей педагогической миссии и роли в воспитании 

учащихся, необходимых изменений в организации учебного процесса; в качестве 

ориентира в практической образовательной деятельности; 

- администрации для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам, содержанию и условиям освоения 

обучающимися основной образовательной программы; для регулирования 

взаимоотношений субъектов образовательной деятельности (педагогов, учеников, 

родителей, администрации); 

- учредителю и органам управления образованием для повышения объективности 

оценивания образовательных результатов учреждения; для принятия 

управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества, условий и результатов образовательной деятельности МБОУ СОШ        

№ 24. 

 Общая характеристика ООП НОО 

 ООП НОО МБОУ СОШ № 24 – это программный документ, на основании 

которого определяется содержание и организация образовательной деятельности 

на уровне начального общего образования. Данная программа направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 Актуальность программы заключается в том, что она способствует развитию 

личности как субъекта, способного определить цель, смысл и ценность 

требований современной культуры к учебной, семейно-бытовой, досуговой 

деятельности; умеющего сотрудничать с другими людьми на основе уважения и 

равноправия. 

 Неотъемлемыми составляющими в реализации образовательной программы 

МБОУ СОШ № 24 являются идеи концептуальной и организационной интеграции 

деятельности коллектива школы: учителей начальных классов, учителей-

предметников, специалистов социально-психолого-логопедической службы и 

медицинского работника. Достижение этой цели предполагает решение ряда 

задач:  

- осуществление профилактики психического переутомления и травмирования 

детей при обучении на уровне начального общего образования и в связи с 

переходом на обучение на уровне основного общего образования; 

- проведение коррекционно-логопедической работы по профилактике нарушений 

чтения и письма у младших школьников, по развитию зрительно-

пространственных функций, памяти, внимания, аналитико-синтетической 

деятельности; 
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- исследование динамики развития отдельных психических качеств личности 

(ответственности, самостоятельности, способности к целеобразованию), уровня 

притязаний, самооценки, мотивов учебно-познавательной деятельности и др.; 

- изучение уровня сформированности познавательной, эмоциональной, волевой 

сфер, в том числе определяющих готовность к продолжению образования. 

 ООП НОО отражает стратегию развития образования в МБОУ СОШ № 24 и 

строится на следующих принципах: 

- ориентация школьного образования на достижение выпускниками начальной 

школы требований ФГОС НОО; 

- реализация права каждого ребёнка на качественное образование с учётом его 

способностей, уровня развития, состояния здоровья; 

- преемственность между уровнями дошкольного, начального общего и основного 

общего образования. 

 В школе используются образовательные технологии, предусмотренные 

программой «Школа России», а также образовательные технологии, 

предполагающие использование ТСО и ИКТ в образовательном процессе. 

  УМК «Школа России» разработан в соответствии с современными идеями, 

теориями общепедагогического и конкретно-методического характера, 

обеспечивающими новое качество, как всего учебно-методического комплекта, 

так и значение каждого учебного предмета в отдельности. При этом, в УМК 

бережно сохранены лучшие традиции российской школы, доказавшие свою 

эффективность в образовании учащегося младшего школьного возраста, 

обеспечивая как реальные возможности личностного развития и воспитания 

ребенка, так и достижения положительных результатов в его обучении. 

 Для реализации учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Окружающий мир» используются федеральные образовательные программы 

(далее по тексту – ФОП). Рабочие программы по предметам не входящим в 

перечень программ по ФОП, разработаны на основе примерных рабочих 

программ по учебным предметам. 

 Для реализации ООП НОО определяется нормативный срок освоения 4 года. 

 Цель и задачи реализации основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ СОШ № 24 

 Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ СОШ № 24 состоит в обеспечении планируемых результатов 

по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными и государственными потребностями и 

возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

 Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно - нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником начальной 

школы целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций 
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и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

- становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

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

выдающиеся способности, через систему дополнительного образования, 

включающую в себя школьные и городские клубы, секции, объединения; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и 

исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии современной 

образовательной среды; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, обеспечивающих реализацию системно-деятельностного подхода; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды города. 

 Особенности организации образовательной деятельности в МБОУ      

СОШ   № 24 в условиях реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  

 В основе реализации ООП НОО лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
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личностного и социального развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и 

расширение зоны ближайшего развития. 

ООП НОО разработана с учётом особенностей уровня начального общего  

образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — 

особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка - с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

- с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 

развития; 

- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

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

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль 

и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

- с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлективности; 

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 

до 11 лет): 

- центральные психологические новообразования, формируемые на данном 

уровне образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая 

память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, 

оснований и способов действий, планирование и умение действовать во 

внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как 

моделирование существенных связей и отношений объектов; 

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов и личностного смысла учения. 
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При определении стратегических характеристик ООП НОО учитываются 

существующие различия в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, 

внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, 

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей 

младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются 

с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательной деятельности и выбора условий и методик обучения, 

учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего 

образования. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются 

одним из важнейших механизмов реализации требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее по тексту – Стандарта) к результатам обучающихся, осваивающих 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему 

обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой 

учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, 

возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой 

оценки; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для 

системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости 

определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы - зоны ближайшего 

развития ребёнка; определения возможностей овладения учащимися учебными 

действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении 

знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и 

умений, являющихся подготовительными для данного предмета; выделения 

основных направлений оценочной деятельности – оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 
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В планируемых результатах особое место занимает учебный материал, 

служащий основой для последующего обучения. Оценка освоения опорного 

материала ведется с помощью знаний базового уровня, а на уровне действий, 

соответствующих зоне ближайшего развития – с помощью заданий повышенного 

уровня. Перевод обучающихся на следующую ступень осуществляется на основе 

успешного освоения обучающимися базового уровня. 

Планируемые результаты освоения ФОП НОО соответствуют современным 

целям начального общего образования, представленным во ФГОС НОО как 

система личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Личностные результаты освоения ФОП НОО достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности образовательной организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, 

которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также 

становление способности к самообразованию и саморазвитию. В результате 

освоения содержания программы начального общего образования обучающиеся 

овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-

символическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания, 

как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

В процессе освоения предметных курсов начальной школы, планируемые 

результаты предполагают выделение базового уровня («Выпускник научится»). 

Задания базового уровня сложности проверяют сформированности знаний, 

умений и способов учебных действий по данному предмету, которые необходимы 

для успешного продолжения обучения на следующей ступени. Как правило, это 

стандартные учебно-познавательные или учебно-практические задания, в которых 

очевиден способ учебных действий. Задания повышенного уровня («Выпускник 

получит возможность научиться») отрабатываются в ходе учебного процесса со 

всеми обучающимися, опираясь на принцип опережающего развития. Такие 

задания позволяют проверить способность выпускника начальной школы 

выполнять такие учебные или учебно-практические задания, в которых нет явного 

указания на их способ выполнения. Учащийся должен сам выбрать этот способ, из 

набора известных, полученных в процессе изучения каждого предмета. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: междисциплинарной программы «Формирование 

универсальных учебных действий» а также её разделов «Чтение. Работа с 

текстом», «Формирование ИКТ-компетентности»; программ по учебным 

предметам - «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», 

«Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской 

этики», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Труд (Технология)», 

«Физическая культура». 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы 
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действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать 

учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. Система 

планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями – 

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета – 

овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе  

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий 

опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

1.2.1.Формирование универсальных учебных действий (личностные и 

метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 

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

ответственности человека за общее благополучие; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
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- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись 

в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей 

речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
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- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в 

том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

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

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 



12 

 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает 

и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов 

и позиций всех участников; 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
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- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне 

начального общего образования при получении начального общего образования 

выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, 

учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. 

Выпускник научится осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники 

овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, 

содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в 

тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся 

смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 

учебных и практических ситуациях. 

Выпускник получит возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

Выпускник научится: 

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

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 

существенных признака; 

- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и 

на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной информации; 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, 

цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы 

данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 
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принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и 

общей культуры. Они приобретут первичные навыки обработки и поиска 

информации при помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды 

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

редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники ее получения; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. Они научатся 

планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. В результате использования средств и инструментов 

ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых 

предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку); 

- организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере.  

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

изображения, цифровых данных. 

Выпускник научится: 

- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную 

информацию набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие 

тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных 

слов; 

- рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

- сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке.  

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

- описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя 

инструменты ИКТ; 
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- собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

- редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии 

с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, 

цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным 

правилам оформления текста; 

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в 

том числе с использованием ссылок); 

- заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать 

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

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

- создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения,  

звука, текста; 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы 

для презентации; 

- создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

- создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

- размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- представлять данные; 

- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 
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- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых 

средах (создание простейших роботов); 

- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для 

компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

роботехнического проектирования; 

- моделировать объекты и процессы реального мира. 

1.2.2. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

Русский язык 

Федеральная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на 

уровне начального общего образования составлена на основе требований к 

результатам освоения программы начального общего образования ФГОС НОО, а 

также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в федеральной 

программе воспитания.  

На уровне начального общего образования изучение русского языка имеет 

особое значение в развитии обучающегося. Приобретённые знания, опыт 

выполнения предметных и универсальных действий на материале русского языка 

станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут 

востребованы в жизни. Русский язык как средство познания действительности 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, формирует умения извлекать и анализировать информацию из 

различных текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. Изучение 

русского языка является основой всего процесса обучения в начальной школе, 

успехи в изучении этого предмета во многом определяют результаты 

обучающихся по другим учебным предметам. 

Учебный предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в 

развитии функциональной грамотности обучающихся, особенно таких её 

компонентов, как языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и 

социальная грамотность. Первичное знакомство с системой русского языка, 

богатством его выразительных возможностей, развитие умения правильно и 

эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения 

способствуют успешной социализации обучающегося. Русский язык, выполняя 

свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие, способствует формированию 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 

хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского 

народа и других народов России. Свободное владение языком, умение выбирать 

нужные языковые средства во многом определяют возможность адекватного 

самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно 

важных для человека областях. 



18 

 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения 

традиционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения, в том числе речевого, что способствует 

формированию внутренней позиции личности. Личностные достижения 

обучающегося непосредственно связаны с осознанием языка как явления 

национальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. 

Значимыми личностными результатами являются развитие устойчивого 

познавательного интереса к изучению русского языка, формирование 

ответственности за сохранение чистоты русского языка. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

- приобретение обучающимися первоначальных представлений о многообразии 

языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из 

главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка как 

основного средства общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка 

как языка межнационального общения; осознание правильной устной и 

письменной речи как показателя общей культуры человека; 

- овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: 

аудированием, говорением, чтением, письмом; 

- овладение первоначальными научными представлениями о системе русского 

языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

- использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

- развитие функциональной грамотности, готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному 

образованию. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых 

результатов обучения является признание равной значимости работы по 

изучению системы языка и работы по совершенствованию речи обучающихся. 

Языковой материал призван сформировать первоначальные представления о 

структуре русского языка, способствовать усвоению норм русского 

литературного языка, орфографических и пунктуационных правил. Развитие 

устной и письменной речи обучающихся направлено на решение практической 

задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков 

использования усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и 

правил речевого этикета в процессе устного и письменного общения. Ряд задач по 

совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным 

предметом «Литературное чтение». 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 
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деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка 

на следующем уровне образования. 

Начальным этапом изучения предметов «Русский язык» и «Литературное  

чтение» в 1 классе является курс «Обучение грамоте»: обучение письму идёт 

параллельно с обучением чтению. Продолжительность курса «Обучение грамоте» 

зависит от уровня подготовки класса и может составлять от 20 до 23 недель, 

соответственно, продолжительность изучения систематического курса в 1 классе 

может варьироваться от 13 до 10 недель. 

 

Русский язык 

1 класс 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

- различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

- вычленять звуки из слова; 

- различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в словах согласный 

звук [й’] и гласный звук [и]); 

- различать ударные и безударные гласные звуки; 

- различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в 

слове); 

- различать понятия «звук» и «буква»; 

- определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: 

слова без стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

- обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в 

конце слова; 

- правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание 

последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого 

списка слов; 

- писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и 

строчные буквы, соединения букв, слова; 

- применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

предложении; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

- прописная буква в начале предложения и в именах собственных (именах и 

фамилиях людей, кличках животных); перенос слов по слогам (простые случаи: 

слова из слогов типа «согласный + гласный»); гласные после шипящих в 

сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые 

гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, 

тексты объёмом не более 25 слов; 

- писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 

3—5 слов, тексты объёмом не более 20 слов, правописание которых не расходится 

с произношением; 

- находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

- понимать прослушанный текст; 

- читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением 

интонации и пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения; 
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находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

- составлять предложение из набора форм слов; 

- устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам и на 

основе наблюдений; 

- использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

2 класс 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

- осознавать язык как основное средство общения; 

- характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: 

согласный парный/непарный по твёрдости/мягкости; согласный парный/непарный 

по звонкости/глухости; 

- определять количество слогов в слове; делить слово на слоги (в том числе слова 

со стечением согласных); 

- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слова, в том числе с 

учётом функций букв е, ё, ю, я; 

- обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой ь в середине слова; 

- находить однокоренные слова; 

- выделять в слове корень (простые случаи); 

- выделять в слове окончание; 

- выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, 

- понимать их значения и уточнять значение по учебным словарям; выявлять 

случаи употребления синонимов и антонимов (без называния терминов); 

- распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»; 

- распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и др.; 

- распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», 

«какие?»; 

- определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

- находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

- применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт, 

щн, нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие 

согласные в корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); прописная буква в именах, отчествах, 

фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; раздельное 

написание предлогов с именам существительными, разделительный мягкий знак; 

- правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, 

тексты объёмом не более 50 слов; 

- писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, 

тексты объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания; 

- находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

- пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

- строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2—4 

предложения на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением 

орфоэпических норм, правильной интонации; 

- формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и 

письменно (1—2 предложения); 
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- составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по 

вопросам; 

- определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

- составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

- писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с 

опорой на вопросы; 

- объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать 

изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

3 класс 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

- объяснять значение русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; 

- характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по 

заданным параметрам; 

- производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования); 

- определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом 

функций букв е, ё, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с 

непроизносимыми согласными; 

- различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать 

однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); 

различать однокоренные слова и синонимы; 

- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс; 

- выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных частей речи; 

- распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

- определять значение слова в тексте; 

- распознавать имена существительные; определять грамматические признаки 

имён существительных: род, число, падеж; 

- склонять в единственном числе имена существительные с ударными 

окончаниями; 

- распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён 

прилагательных: род, число, падеж; 

- изменять имена прилагательные по падежам, числам, рода (в единственном 

числе) в соответствии с падежом, числом и родом имён существительных; 

- распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» 

и «что сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, 

число, род (в прошедшем времени); изменять глагол по временам (простые 

случаи), в прошедшем времени по родам; 

- распознавать личные местоимения (в начальной форме); 

- использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в 

тексте; 

- различать предлоги и приставки; 
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- определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

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

- распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 

- находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

применять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные 

и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

непроизносимые согласные в корне слова; разделительный твёрдый знак; мягкий 

знак после шипящих на конце имён существительных; не с глаголами; раздельное 

написание предлогов со словами;  

- правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 слов; 

- писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных 

правил правописания; 

- находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

- понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

- формулировать устно и письменно на основе прочитанной (услышанной) 

информации простые выводы (1—2 предложения); 

строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3—5 

предложений на определённую тему, по результатам наблюдений) с соблюдением 

орфоэпических норм, правильной интонации; создавать небольшие устные и 

письменные тексты (2—4 предложения), содержащие приглашение, просьбу, 

извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета; 

- определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, 

синонимов, союзов и, а, но); 

- определять ключевые слова в тексте; 

- определять тему текста и основную мысль текста; 

- выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или 

предложений их смысловое содержание; 

- составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 

- писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно 

составленному плану; 

- объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать 

изученные понятия в процессе решения учебных задач; 

- уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

4 класс 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

- осознавать многообразие языков и культур на территории Российской 

Федерации, осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных 

ценностей народа; 

- объяснять роль языка как основного средства общения; 

- объяснять роль русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; 

- осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей 

культуры человека; 

- проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом); 
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- подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным 

словам антонимы; 

- выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять 

значение слова по контексту; 

- проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; 

- составлять схему состава слова; соотносить состав слова с представленной 

схемой; 

- устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме 

изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

- определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, 

число, падеж; проводить разбор имени существительного как части речи; 

- определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в 

единственном числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как 

части речи; 

- устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; 

- определять грамматические признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в 

настоящем и будущем времени), число, род (в прошедшем времени в 

единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по 

лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола как части речи; 

- определять грамматические признаки личного местоимения 

в начальной форме: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном 

числе); использовать личные местоимения для устранения неоправданных 

повторов в тексте; 

- различать предложение, словосочетание и слово; 

- классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

- различать распространённые и нераспространённые предложения; 

- распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с 

однородными членами; использовать предложения с однородными членами в 

речи; 

- разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие 

из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные 

предложения, без называния терминов); составлять простые распространённые 

и сложные предложения, состоящие из двух простых (сложносочинённые с 

союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения, без называния терминов); 

- производить синтаксический разбор простого предложения; 

- находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

- применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые 

гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника);  

- безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во 

множественном числе, а также кроме собственных имён существительных на -ов, 

-ин, -ий); безударные падежные окончания имён прилагательных; мягкий знак 

после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа; 

наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; безударные 
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личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с однородными 

членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов; 

- правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

- писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных 

правил правописания; 

- находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на 

изученные правила, описки; 

- осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); 

выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 

- строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4—6 

предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы 

речевого взаимодействия; 

- создавать небольшие устные и письменные тексты (3—5 предложений) для 

конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, 

объявления и др.); 

- определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст 

с опорой на тему или основную мысль; 

- корректировать порядок предложений и частей текста; 

- составлять план к заданным текстам; 

- осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

- осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

- писать (после предварительной подготовки) сочинения на заданные темы; 

- осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; 

формулировать устно и письменно простые выводы на основе прочитанной 

(услышанной) информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в 

тексте информацию; осуществлять ознакомительное чтение в соответствии с 

поставленной задачей; 

- объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать 

изученные понятия; 

- уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

 

Литературное чтение 

Федеральная рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 

на уровне начального общего образования составлена на основе требований к 

результатам освоения программы начального общего образования ФГОС НОО, а 

также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной 

программе воспитания. 

Литературное чтение — один из ведущих предметов уровня начального 

общего образования, который обеспечивает, наряду с достижением предметных 

результатов, становление базового умения, необходимого для успешного 

изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской грамотности и 

закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-

нравственного развития обучающихся. 
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Учебный предмет «Литературное чтение» призван ввести ребёнка в мир 

художественной литературы, обеспечить формирование навыков смыслового 

чтения, способов и приёмов работы с различными видами текстов и книгой, 

знакомство с детской литературой и с учётом этого направлен на общее и 

литературное развитие обучающегося, реализацию творческих способностей 

обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении 

систематического курса литературы. 

Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление 

грамотного читателя, мотивированного к использованию читательской 

деятельности как средства самообразования и саморазвития, осознающего роль 

чтения в успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально 

откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. 

Приобретённые обучающимися знания, полученный опыт решения учебных 

задач, а также сформированность предметных и универсальных действий в 

процессе изучения предмета «Литературное чтение» станут фундаментом 

обучения на уровне основного общего образования, а также будут востребованы 

в жизни. 

Достижение заявленной цели определяется решением следующих задач: 

- формирование у обучающихся положительной мотивации к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного 

народного творчества; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня общего 

речевого развития; 

- осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

- первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

- овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанного использования при анализе текста изученных литературных понятий 

в соответствии с представленными предметными результатами по классам; 

- овладение техникой смыслового чтения вслух, про себя (молча) и текстовой 

деятельностью, обеспечивающей понимание и использование информации для 

решения учебных задач. 

Федеральная рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 

представляет вариант распределения предметного содержания по годам обучения 

с характеристикой планируемых результатов и рекомендациями по объёму 

учебного времени. Резервные часы по каждому разделу позволяют 

образовательной организации дополнить содержание обучения в соответствии с 

потребностями и способностями обучающихся. Образовательной организации 

предоставляется такая возможность (при условии сохранения базовой части 

содержания обучения). Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

раскрывает следующие направления литературного образования обучающегося: 

речевая и читательская деятельность, круг чтения, творческая деятельность. 

В основу отбора произведений положены общедидактические принципы 

обучения: соответствие возрастным возможностям и особенностям восприятия 

обучающимися фольклорных произведений и литературных текстов; 
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представленность в произведениях нравственно-эстетических ценностей, 

культурных традиций народов России, отдельных произведений выдающихся 

представителей мировой детской литературы. 

Важным принципом отбора содержания учебного предмета «Литературное 

чтение» является представленность разных жанров, видов и стилей произведений, 

обеспечивающих формирование функциональной литературной грамотности 

обучающегося, а также возможность достижения метапредметных результатов, 

способности обучающегося воспринимать различные учебные тексты при 

изучении других предметов учебного плана начальной школы. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные 

результаты за период обучения, а также предметные достижения обучающегося за 

каждый год обучения в начальной школе. 

Учебный предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к 

учебному предмету «Литература», который изучается на уровне основного 

общего образования. 

 Предметные результаты освоения программы начального общего 

образования по учебному предмету «Литературное чтение» отражают специфику 

содержания предметной области, ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков обучающимися в различных учебных ситуациях и жизненных условиях и 

представлены по годам обучения. 

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

- понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в 

различных жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для 

личного развития, находить в художественных произведениях отражение 

нравственных ценностей, традиций, быта разных народов; 

- владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми 

словами, читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок 

букв и слогов доступные для восприятия и небольшие по объёму произведения в 

темпе не менее 30 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

- читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не 

менее 2 стихотворений о Родине, детях, семье, родной природе в разные времена 

года; 

- различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

- различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного 

творчества) и художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки 

(фольклорные и литературные), рассказы, стихотворения); 

- понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на 

вопросы по фактическому содержанию произведения; 

- владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного 

произведения: определять последовательность событий в произведении, 

характеризовать поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять 

значение незнакомого слова с использованием словаря; 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать 

на вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные 
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литературные понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание 

произведения), подтверждать свой ответ примерами из текста; 

- пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением 

последовательности событий, с опорой на предложенные ключевые слова, 

вопросы, рисунки, предложенный план; 

- читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 

- составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 

предложений) по заданному алгоритму; 

- сочинять небольшие тексты по предложенному началу и другому (не менее 3 

предложений); 

- ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 

- выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом 

рекомендованного учителем списка, рассказывать о прочитанной книге по 

предложенному алгоритму; 

- обращаться к справочной литературе для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

- объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в 

различных жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя 

в соответствии с учебной задачей, обращаться к разным видам чтения 

(изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 

выборочное), находить в фольклоре и литературных произведениях отражение 

нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных 

произведений; 

- читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения в темпе не менее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

- читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не 

менее 3 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные 

времена года; 

- различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма); 

- понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: 

отвечать на вопросы и формулировать вопросы по фактическому содержанию 

произведения; 

- различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 

пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о 

животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы (литературные 

сказки, рассказы, стихотворения, басни); 

- владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять 

тему и главную мысль, воспроизводить последовательность событий в тексте 

произведения, составлять план текста (вопросный, номинативный); 

- описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) 

героя и выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, 
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устанавливать взаимосвязь между характером героя и его поступками, сравнивать 

героев одного произведения по предложенным критериям, характеризовать 

отношение автора к героям, его поступкам; 

- объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 

значении; 

- осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, 

литературный герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, 

эпитет); 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: 

понимать жанровую принадлежность произведения, формулировать устно 

простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

- пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица 

героя, от третьего лица; 

- читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

- составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не 

менее 5 предложений); 

- сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; 

- ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, 

иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям; 

- выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

- использовать справочную литературу для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

- отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и 

художественной литературы, находить в фольклоре и литературных 

произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры 

разных народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте 

изученных произведений; 

- читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные 

виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 

выборочное); 

- читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения в темпе не менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений; 

- различать художественные произведения и познавательные тексты; 

- различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое 

произведение от эпического; 
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- понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы и 

формулировать вопросы к учебным и художественным текстам; 

- различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 

пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о 

животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы (литературные 

сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры произведений 

фольклора разных народов России; 

- владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

формулировать тему и главную мысль, определять последовательность событий в 

тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; составлять план 

текста (вопросный, номинативный, цитатный); 

- характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам 

героев, составлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь 

между поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного 

произведения и сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по 

аналогии или по контрасту); 

- отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать 

отношение автора к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте 

средства изображения героев (портрет), описание пейзажа и интерьера; 

- объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 

значении, средств художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение); 

- осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный 

герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, 

эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; использовать в беседе изученные 

литературные понятия; 

- пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от 

лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

- при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи 

(повествование, описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и 

художественного текстов; 

- читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие 

эпизоды из произведения; 

- составлять устные и письменные высказывания на основе 

прочитанного/прослушанного текста на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 8 предложений), корректировать собственный 

письменный текст; 

- составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

- сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение 

прочитанного произведения; 
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- использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания: обложку, 

оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, 

примечания; 

- выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

- использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные 

образовательные и информационные ресурсы, включённые в федеральный 

перечень. 

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

- осознавать значимость художественной литературы и фольклора для 

всестороннего развития личности человека, находить в произведениях отражение 

нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов России и 

мира, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных 

произведений; 

- демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного 

народного творчества: формировать собственный круг чтения; 

- читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные 

виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 

выборочное); 

- читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения в темпе не менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

- читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной 

тематикой произведений; 

- различать художественные произведения и познавательные тексты; 

- различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое 

произведение от эпического; 

 - понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы 

(в том числе проблемные) к познавательным, учебным и художественным 

текстам; 

- различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 

пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о 

животных, бытовые и волшебные), приводить примеры произведений фольклора 

разных народов России; 

- соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы 

(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры 

разных жанров литературы России и стран мира; 

- владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять 

тему и главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, 

выявлять связь событий, эпизодов текста; 

- характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные 

характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, 
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чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно 

выбранному критерию (по аналогии или по контрасту), характеризовать 

собственное отношение к героям, поступкам; находить в тексте средства 

изображения героев (портрет) и выражения их чувств, описание пейзажа и 

интерьера, устанавливать причинно-следственные связи событий, явлений, 

поступков героев; 

- объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; 

- находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 

значении, средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора); 

- осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный 

герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, 

эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, 

метафора, лирика, эпос, образ); 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского 

литературного языка (норм произношения, словоупотребления, грамматики); 

устно и письменно формулировать простые выводы на основе 

прослушанного/прочитанного текста, подтверждать свой ответ примерами из 

текста; 

- составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать 

(устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица 

рассказчика, от третьего лица; 

- читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

- составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по 

содержанию произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на 

заданную тему, используя разные типы речи (повествование, описание, 

рассуждение), корректировать собственный текст с учётом правильности, 

выразительности письменной речи; 

- составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

- сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от 

имени одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения 

(не менее 10 предложений); 

- использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложка, 

оглавление, аннотация, иллюстрация, предисловие, приложение, сноски, 

примечания); 

- выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

- использовать справочную литературу, электронные образовательные и 

информационные ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

(в условиях контролируемого входа), для получения дополнительной информации 

в соответствии с учебной задачей. 
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Окружающий мир 

Федеральная рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» на 

уровне начального общего образования составлена на основе требований к 

результатам освоения ООП НОО, представленных в ФГОС НОО и федеральной 

программы воспитания. 

Изучение учебного предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания 

о природе, предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, 

соответствует потребностям и интересам обучающихся на уровне начального 

общего образования и направлено на достижение следующих целей: 

формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на 

основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду 

обитания); освоение естественно-научных, обществоведческих, нравственно-

этических понятий, представленных в содержании данного учебного предмета; 

формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, 

приверженности здоровому образу жизни; развитие умений и навыков применять 

полученные знания в реальной учебной и жизненной практике, связанной как с 

поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая 

деятельность), так и с творческим использованием приобретённых знаний в 

речевой, изобразительной, художественной деятельности; духовно-нравственное 

развитие и воспитание личности гражданина России, понимание своей 

принадлежности к Российскому государству, определённому этносу; проявление 

уважения к истории, культуре, традициям народов Российской Федерации; 

освоение обучающимися мирового культурного опыта по созданию 

общечеловеческих ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в 

социуме; обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности 

ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических норм жизни, 

приобретение опыта эмоционально положительного отношения к природе в 

соответствии с экологическими нормами поведения; становление навыков 

повседневного проявления культуры общения, гуманного отношения к людям, 

уважительного отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых 

результатов обучения является раскрытие роли человека в природе и обществе, 

ознакомление с правилами поведения в среде обитания и освоение 

общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: «Человек и природа», 

«Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и познание». 

Важнейшей составляющей всех указанных систем является содержание, 

усвоение которого гарантирует формирование у обучающихся навыков здорового 

и безопасного образа жизни на основе развивающейся способности предвидеть 

результаты своих поступков и оценки возникшей ситуации. Отбор содержания 

курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей: 

раскрытие роли человека в природе и обществе; освоение общечеловеческих 

ценностей взаимодействия в системах: «Человек и природа», «Человек и 

общество», «Человек и другие люди», «Человек и его самость», «Человек и 

познание». 
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Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного 

человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт 

использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как 

нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка 

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

и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей 

культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит 

сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять 

на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения 

с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей заложит основу для формирования 

гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой 

край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными 

образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным 

героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению 

обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка 

в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах 

общения с учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; 

расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о 

строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

- будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 

речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть 

вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные 

учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне 

образования. 

2 класс 

Коммуникативные умения 
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Говорение 

- вести разные виды диалогов (диалог этикетного  характера, диалог-расспрос) в 

стандартных ситуациях неофициального общения,  используя  вербальные  и/или  

зрительные  опоры в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого  

этикета,   принятого   в   стране/странах   изучаемого   языка (не менее 3 реплик со 

стороны каждого собеседника); 

- создавать   устные   связные   монологические   высказывания объёмом не менее 

3 фраз в рамках изучаемой тематики с опорой на картинки,  фотографии и/или 

ключевые  слова, вопросы. 

Аудирование 

- воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; 

-  воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные  на  изученном  

языковом  материале,  с  разной  глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического  характера,  

используя  зрительные  опоры  и  языковую догадку (время звучания 

текста/текстов для аудирования - до 40 секунд). 

Смысловое чтение 

-  читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонации, демонстрируя понимание прочитанного; 

 - читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации, используя зрительные 

опоры и языковую догадку (объём текста для чтения — до 80 слов). 

Письмо 

- заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

-  писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днём 

рождения, Новым годом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

- знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности,  

фонетически   корректно   их   озвучивать и графически корректно 

воспроизводить (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных 

словах, вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых 

слов; озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от букв; 

- читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

- различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения   с   

соблюдением  их   ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

-  правильно писать изученные слова; 

-  заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 
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-  правильно  расставлять  знаки  препинания  (точка,  вопросительный  и  

восклицательный  знаки  в  конце  предложения) и использовать знак апострофа в 

сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов. 

Лексическая сторона речи 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 

лексических  единиц (слов, словосочетаний, речевых  клише),  обслуживающих  

ситуации  общения  в рамках тематики, предусмотренной на первом году 

обучения; 

- использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. 

Грамматическая сторона речи 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные  

коммуникативные  типы  предложений:  повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, вопросы), побудительные 

(в утвердительной форме); 

-  распознавать  и  употреблять  нераспространённые и  распространённые 

простые предложения; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальным It; 

-  распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальным There + to be в Present Simple Tense; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые  предложения  

с  простым  глагольным  сказуемым  (He speaks English.); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

составным глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

глаголом-связкой to be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m Dima, 

I’m eight. I’m fine. I’m sorry. It’s… Is it…? What’s …?; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

краткими глагольными формами; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное 

наклонение: побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, 

please.); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое 

время (Present Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную 

конструкцию have got (I’ve got … Have you got …?); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол 

сan/can’t для выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride 

a bike.); can для получения разрешения (Can I go out?); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, 

определённый и нулевой артикль с существительными (наиболее 

распространённые случаи употребления); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число 

существительных, образованное по прави- лам и исключения: a pen — pens; a man 

— men; 
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- распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и 

притяжательные местоимения; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные 

местоимения this — these; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 

числительные (1—12); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова 

who, what, how, where, how many; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, 

near, under; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при 

однородных членах). 

Социокультурные знания и умения 

- владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого  

этикета,  принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 

поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством; 

- знать  названия  родной  страны  и  страны/стран  изучаемого языка и их столиц. 

3 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение 

- вести разные виды диалогов (диалог этикетного  характера, диалог-побуждение,  

диалог-расспрос) в стандартных  ситуациях  неофициального общения,  с 

вербальными и/или зрительными опорами  в  рамках  изучаемой  тематики  с 

соблюдением норм речевого этикета,  принятого в стране/странах изучаемого 

языка (не менее 4 реплик со стороны каждого собеседника); 

- создавать   устные   связные   монологические   высказывания (описание; 

повествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз с 

вербальными и/или зрительными опорами; 

- передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами (объём монологического высказывания — не менее 4 

фраз). 

Аудирование 

- воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной  задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера, 

со зрительной опорой и с использованием   языковой,   в   том   числе   

контекстуальной,   догадки (время звучания текста/текстов для аудирования — до 

1 минуты). 

Смысловое чтение 

- читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил  чтения  и  соответствующей  

интонацией,  демонстрируя понимание прочитанного; 
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- читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные  

незнакомые  слова,  с  различной  глубиной  проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой  и  

без  опоры,  а  также  с  использованием  языковой, в том числе контекстуальной,  

огадки (объём текста/текстов для чтения — до 130 слов). 

Письмо 

- заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, 

возраст, страна проживания,  любимые занятия и т. д.; 

- писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством с выражением пожеланий; 

- создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

- применять  правила  чтения  гласных  в  третьем  типе  слога (гласная + r); 

- применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в 

односложных, двусложных и многосложных словах (international, night); 

- читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

- различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения   с   

соблюдением  их   ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно  расставлять  знаки  препинания  (точка,  вопросительный  и  

восклицательный  знаки  в  конце  предложения, апостроф). 

Лексическая сторона речи 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 

лексических  единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 

лексических единиц, освоенных на первом году обучения; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием  основных  

способов  словообразования:  аффиксации (суффиксы  числительных  -teen,  -ty,  -

th)  и  словосложения (football, snowman). 

Грамматическая сторона речи 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные  

предложения  в  отрицательной  форме  (Don’t talk, please.); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальным There + to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. 

There were mountains in the south.); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с 

глаголами на -ing: to like/enjoy doing something; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d like to;  

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и 

неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных 

и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) 

предложениях; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в 

притяжательном падеже (Possessive Case); 
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- распознавать и употреблять в устной и письменной речи cлова, выражающие 

количество c исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a 

lot of); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности 

usually, often; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в 

объектном падеже; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные 

местоимения that — those; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые  

местоимения  some/any  в  повествовательных и вопросительных предложениях; 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова 

when, whose, why; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 

числительные (13—100); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые 

числительные (1—30); 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления 

движения to (We went to Moscow last year.); 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next to, 

in front of, behind; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, 

in, on в выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 

Социокультурные знания и умения 

- владеть социокультурными элементами речевого поведенческого  этикета,  

принятыми  в  англоязычной  среде,  в  некоторых ситуациях общения 

(приветствие, прощание, знакомство, просьба, выражение благодарности, 

извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

- кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на 

английском языке. 

4 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение 

- вести разные виды диалогов (диалог этикетного  характера, диалог-побуждение, 

диалог-расспрос) на основе вербальных и/или зрительных опор с соблюдением 

норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 

4—5 реплик со стороны каждого собеседника); 

- вести диалог — разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и/или 

ключевые слова в стандартных ситуациях неофициального общения с 

соблюдением норм речевого этикета в объёме не менее 4—5 реплик со стороны 

каждого собеседника; 

- создавать   устные   связные   монологические   высказывания (описание,  

рассуждение;  повествование/сообщение)  с  вербальными и/или зрительными 

опорами в рамках  тематического содержания речи для 4 класса (объём 

монологического высказывания — не менее 4—5 фраз); 
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-создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать 

своё отношение к предмету речи; 

- передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными  и/или  

зрительными  опорами  в  объёме  не  менее 4—5 фраз. 

- представлять  результаты  выполненной  проектной  работы, в том числе 

подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в 

объёме не менее 4—5 фраз. 

Аудирование 

- воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные  

тексты,  построенные  на  изученном  языковом материале, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием за- 

прашиваемой  информации фактического  характера  со зрительной опорой и с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной,  догадки  (время  

звучания  текста/текстов для аудирования — до 1 минуты). 

Смысловое чтение 

- читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил  чтения  и  соответствующей  

интонацией,  демонстрируя понимание прочитанного; 

-читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи:  с  пониманием  основного  содержания,   с  

пониманием запрашиваемой  информации,  со  зрительной  опорой  и  без опоры, 

с использованием языковой, в том числе контекстуальной,  догадки  (объём  

текста/текстов  для  чтения  —  до 160 слов; 

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

- читать  про  себя  несплошные  тексты  (таблицы,  диаграммы и т. д.) и понимать 

представленную в них информацию. 

Письмо 

- заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации:  имя,  

фамилия,  возраст,  место  жительства  (страна проживания, город), любимые 

занятия и т. д.; 

- писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством с выражением пожеланий; 

- писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объём 

сообщения — до 50 слов). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

- читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

- различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения   с   

соблюдением  их   ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

- правильно писать изученные слова; 
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- правильно  расставлять  знаки  препинания  (точка,  вопросительный  и  

восклицательный  знаки  в  конце  предложения, апостроф, запятая при 

перечислении). 

Лексическая сторона речи 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 

лексических  единиц (слов, словосочетаний, речевых  клише),  включая  350 

лексических  единиц, освоенных в предшествующие годы обучения; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, 

artist), словосложения (blackboard), конверсии (to play — a play). 

Грамматическая сторона речи 

- распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи Present Continuous 

Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных 

(общий и специальный вопрос) предложениях; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be 

going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы 

долженствования must и have to; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное 

местоимение no; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени  сравнения  

прилагательных  (формы,  образованные  по правилу и исключения:  good — 

better — (the) best, bad —worse — (the) worst); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и 

года; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени. 

Социокультурные знания и умения 

- владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, 

прощание, знакомство,  выражение  благодарности,  извинение,  поздравление с 

днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

- знать  названия  родной  страны  и  страны/стран  изучаемого языка; 

- знать некоторых литературных персонажей; 

- знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 

- кратко   представлять  свою  страну  на  иностранном  языке в рамках изучаемой 

тематики. 

  

Математика  

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

- научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 
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- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

- научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

- получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического 

действия; составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт 

решения текстовых задач; 

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

 1 класс 

 К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

—читать, записывать,  сравнивать,  упорядочивать  числа от  0 до 20; 

—пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 

—находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 

—выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 

(устно и письменно) без перехода через десяток; 

—называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые,  сумма)  и  

вычитания  (уменьшаемое,  вычитаемое, разность); 

—решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять 

условие и требование (вопрос); 

—сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение 

длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже); 

—знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, 

чертить отрезок заданной длины (в см); 

—различать число и цифру; 

—распознавать  геометрические  фигуры:  круг,   треугольник, прямоугольник 

(квадрат), отрезок; 

 —устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, 

между, перед/за, над/под; 

—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения 

относительно заданного набора объектов/предметов; 

—группировать объекты по заданному признаку; находить и называть 

закономерности в ряду объектов повседневной жизни; 

—различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать 

данное/данные из таблицы; 

—сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 
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—распределять объекты  на две группы по заданному основанию. 

 2 класс 

 К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 

—находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в пределах  

100); большее  данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 

—устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового 

выражения (со скобками/без  скобок),  содержащего действия сложения и 

вычитания в пределах 100; 

—выполнять арифметические действия: сложение и вычитание,  в  пределах  100  

—  устно  и  письменно;  умножение  и деление в пределах 50 с использованием 

таблицы умножения; 

—называть   и   различать   компоненты   действий   умножения (множители,   

произведение);   деления   (делимое,   делитель, частное); 

—находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

—использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины 

(сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час); 

стоимости (рубль, копейка);   преобразовывать   одни   единицы   данных   

величин   в другие; 

—определять с помощью измерительных инструментов длину; 

определять время с помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата 

измерений; сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, 

устанавливая между ними соотношение «больше/меньше на»; 

—решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу  (краткая  

запись,  рисунок,  таблица  или  другая  модель); планировать ход решения 

текстовой задачи в два действия, оформлять его в виде арифметического 

действия/действий, записывать ответ; 

—различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, 

многоугольник; выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты; 

—на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол, 

прямоугольник с заданными длинами сторон; использовать для выполнения 

построений линейку, угольник; 

—выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 

—находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр 

прямоугольника (квадрата); 

—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами 

«все», «каждый»; проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать 

выводы; 

—находить общий признак  группы математических  объектов (чисел, величин, 

геометрических фигур); 

—находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур); 

—представлять  информацию  в   заданной   форме:   дополнять текст  задачи  

числами,  заполнять  строку/столбец  таблицы, указывать числовые данные на 

рисунке (изображении геометрических фигур); 

—сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

—обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 
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—подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

—составлять (дополнять) текстовую задачу; 

—проверять правильность вычислений. 

 3 класс 

 К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

—находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное 

число раз (в пределах 1000); 

—выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в  пределах  100  

— устно,  в  пределах  1000  — письменно); 

умножение   и  деление  на  однозначное  число  (в  пределах 100 — устно и 

письменно); 

 —выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; 

деление с остатком; 

—устанавливать и соблюдать порядок  действий при вычислении  значения  

числового  выражения  (со  скобками/без  скобок), содержащего арифметические 

действия сложения, вычитания, умножения и деления; 

—использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства 

сложения; 

—находить неизвестный компонент арифметического действия; 

—использовать при выполнении практических  заданий и решении задач 

единицы: длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы 

(грамм, килограмм), времени (минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль); 

преобразовывать одни единицы данной величины в другие; 

—определять  с  помощью  цифровых  и  аналоговых  приборов, измерительных  

инструментов  длину,  массу,  время;  выполнять прикидку  и оценку результата 

измерений; определять продолжительность события; 

—сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости,  

устанавливая  между  ними  соотношение  «больше/меньше на/в»; 

—называть, находить долю величины (половина, четверть); 

—сравнивать величины, выраженные долями; 

—знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка 

товара, определение времени, выполнение  расчётов)  соотношение  между  

величинами;  выполнять сложение  и  вычитание  однородных  величин,  

умножение  и деление величины на однозначное число; 

—решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход 

решения, записывать решение и ответ, анализировать  решение   (искать   другой  

способ  решения), оценивать  ответ  (устанавливать  его реалистичность, 

проверять вычисления); 

—конструировать  прямоугольник  из  данных  фигур  (квадратов), делить 

прямоугольник, многоугольник на заданные части; 

—сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых 

значений); 

—находить   периметр   прямоугольника   (квадрата),   площадь прямоугольника 

(квадрата), используя правило/алгоритм; 
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—распознавать   верные    (истинные)    и    неверные    (ложные) утверждения  со  

словами:  «все»,  «некоторые»,  «и»,  «каждый», «если…, то…»; формулировать 

утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые), в 

том числе с использованием изученных связок; 

—классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

—извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с данными 

о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание, 

режим работы), в предметах повседневной жизни (например, ярлык, этикетка); 

—структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу; 

—составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; выполнять 

действия по алгоритму; 

—сравнивать математические  объекты  (находить  общее,  различное, 

уникальное); 

—выбирать верное решение математической задачи. 

 4 класс 

 К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 

—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

—находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное 

число раз; 

—выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными 

числами письменно (в пределах 100 — устно); умножение и деление 

многозначного числа на однозначное, двузначное число письменно (в пределах 

100 — устно); деление с остатком — письменно (в пределах 1000); 

—вычислять значение числового выражения (со скобками/без скобок), 

содержащего действия сложения, вычитания, умножения, деления с 

многозначными числами; 

—использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий; 

—выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку 

полученного результата по критериям: достоверность (реальность), соответствие 

правилу/алгоритму, а также с помощью калькулятора; 

—находить долю величины, величину по ее доле; 

—находить   неизвестный   компонент   арифметического   действия; 

—использовать единицы величин для при решении задач (длина,  масса,  время,  

вместимость,  стоимость,  площадь,  скорость); 

 —использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени 

(секунда, минута, час; сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), 

стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный метр, квадратный дециметр, 

квадратный сантиметр), скорости (километр в час, метр в секунду); 

—использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях 

соотношения между скоростью, временем и пройденным путем, между 

производительностью, временем и объёмом работы; 

—определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, 

температуру (например, воды, воздуха в помещении), скорость движения 

транспортного средства; определять с помощью измерительных сосудов 

вместимость; выполнять прикидку и оценку результата измерений; 
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—решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразование заданных 

величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая 

устные и письменные вычисления и используя, при необходимости, 

вычислительные устройства, оценивать полученный результат по критериям: 

достоверность/реальность, соответствие условию; 

—решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, 

движение и т.п.), в том числе, с избыточными данными, находить недостающую 

информацию (например, из таблиц, схем), находить и оценивать различные 

способы решения, использовать подходящие способы проверки; 

—различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; 

—изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса; 

—различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, 

цилиндра, конуса, пирамиды; распознавать в простейших случаях проекции 

предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену); 

—выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной 

фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, 

составленных из двух трех прямоугольников (квадратов); 

—распознавать   верные    (истинные)    и    неверные    (ложные) 

утверждения; приводить пример, контрпример; 

—формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-

/двухшаговые) с использованием изученных связок; 

—классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным 

одному-двум признакам; 

—извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач 

информацию, представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с 

данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, 

календарь, расписание), в предметах повседневной жизни (например, счет, меню, 

прайс-лист, объявление); 

—заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

—использовать формализованные описания последовательности действий 

(алгоритм, план, схема) в практических и учебных ситуациях; дополнять 

алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; 

—выбирать рациональное решение; 

—составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

—конструировать ход решения математической задачи; 

—находить все верные решения задачи из предложенных. 

  

  Основы религиозных культур и светской этики 

 Планируемые результаты освоения предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» включают общие результаты по 

предметной области (учебному предмету) и результаты по каждому учебному 

модулю с учётом содержания примерных рабочих программ по Основам 

православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской 

культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, 

Основам светской этики. 

 Общие планируемые результаты 
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В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, 

общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и 

современности, становлении российской государственности, российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской Федерации; 

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести. 

 Планируемые результаты по учебным модулям 

Модуль «Основы православной культуры» 

Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной 

культуры» должны обеспечивать следующие достижения обучающегося: 

—выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного  

развития  как  осознания  и  усвоения  человеком  значимых  для  жизни  

представлений  о  себе,  людях, окружающей  действительности; 

—выражать своими словами понимание значимости нравственного 

совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить  примеры; 

—выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно нравственной культуры народов 

России, российского общества как источника и основы духовного развития, 

нравственного совершенствования; 

—рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской  морали,  их  

значении  в  выстраивании  отношений  в семье,  между  людьми,  в общении  и  

деятельности; 

—раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной 

культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, 

сострадание, ответственность, послушание, грех как нарушение заповедей, 

борьба с грехом, спасение), основное содержание и соотношение ветхозаветных 

Десяти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, христианского 

нравственного идеала; объяснять «золотое правило нравственности»  в  

православной  христианской  традиции; 

—первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, 

поведения (своих и других людей) с позиций православной  этики; 

—раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в православии, вероучении о Боге Троице, Творении, человеке, 

Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе,  Церкви; 

—рассказывать о Священном Писании Церкви — Библии (Ветхий Завет, Новый 

Завет, Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, 
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священнослужителях, богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число 

Таинств, смысл  Таинств  Крещения,  Причастия,  Венчания,  Исповеди), 

монашестве  и  монастырях  в  православной  традиции; 

—рассказывать о назначении и устройстве православного храма  (собственно  

храм,  притвор,  алтарь,  иконы,  иконостас), нормах поведения в храме, общения 

с мирянами и священнослужителями; 

—рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскресение 

Христово и Рождество Христово), православных  постах,  назначении  поста; 

—раскрывать основное содержание норм отношений в православной  семье,  

обязанностей  и  ответственности  членов  семьи, отношении детей к отцу, 

матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; православных 

семейных ценностей; 

—распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл 

(православный крест) и значение в православной культуре; 

—рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об 

иконописи; выделять и объяснять особенности икон в сравнении  с  картинами; 

—излагать основные исторические сведения о возникновении православной 

религиозной традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять 

роль православия в становлении  культуры  народов  России,  российской  

культуры и  государственности; 

—первоначальный  опыт  поисковой,  проектной  деятельности по изучению 

православного исторического и культурного наследия в своей местности, 

регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и 

представлению её  результатов; 

—приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, 

поступать согласно своей со вести; 

—выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; 

понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводить примеры), понимание российского общенародного 

(общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей 

общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества  последователей  

традиционных  религий; 

—называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), 

народы России, для которых традиционными  религиями  исторически  являются  

православие,  ислам, буддизм,  иудаизм; 

—выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в православной духовнонравственной  культуре,  традиции. 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля 

«Основы исламской культуры» должны отражать сформированность  умений: 

—выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения чело веком значимых для жизни 

представлений о себе, людях, окружающей  действительности; 
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—выражать своими словами понимание значимости нравственного 

совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить  примеры; 

—выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных 

и нравственных ценностей, духовнонравственной культуры народов России, 

российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного 

совершенствования; 

—рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной 

морали, их значении в выстраивании отношений в семье,  между  людьми,  в  

общении  и  деятельности; 

—раскрывать  основное  содержание  нравственных  категорий в исламской 

культуре, традиции (вера, искренность, милосердие, ответственность, 

справедливость, честность, великодушие, скромность, верность, терпение, 

выдержка, достойное поведение,  стремление  к  знаниям); 

—первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, 

поведения (своих и других людей) с позиций исламской этики; 

—раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в исламской культуре, единобожии, вере  и  её  основах; 

—рассказывать о Священном Коране и сунне — примерах из жизни пророка 

Мухаммада; о праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, 

пост, закят, дуа, зикр); 

—рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб),  нормах  

поведения  в  мечети,  общения  с  верующими и служителями  ислама; 

—рассказывать  о  праздниках  в  исламе  (Уразабайрам,  Курбанбайрам, 

Маулид); 

—раскрывать основное содержание норм отношений в исламской  семье,  

обязанностей  и  ответственности  членов  семьи; 

норм  отношений  детей  к  отцу,  матери,  братьям  и  сёстрам, старшим по 

возрасту, предкам; норм отношений с дальними родственниками, соседями; 

исламских семейных ценностей; 

—распознавать исламскую символику, объяснять своими словами  её  смысл  и  

охарактеризовать  назначение  исламского орнамента; 

—рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных 

напевах, каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре,  религиозной  

атрибутике,  одежде; 

—излагать основные исторические сведения о возникновении исламской  

религиозной  традиции  в  России,  своими  слова ми объяснять роль ислама в 

становлении культуры народов России, российской  культуры  и  

государственности; 

—первоначальный  опыт  поисковой,  проектной  деятельности по изучению 

исламского исторического и культурного наследия в своей местности, регионе 

(мечети, медресе, памятные и святые места), оформлению и представлению её 

результатов; 

—приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 
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—выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; 

понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводить примеры), понимание российского общенародного 

(общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей 

общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества  последователей  

традиционных  религий; 

—называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), 

народы России, для которых традиционными  религиями  исторически  являются  

православие,  ислам, буддизм,  иудаизм; 

—выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в исламской духовно нравственной  культуре,  традиции. 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

буддийской культуры» должны отражать сформированность  умений: 

—выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения чело веком значимых для жизни 

представлений о себе, людях, окружающей  действительности; 

—выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека,  приводить  

примеры; 

—выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных 

и нравственных ценностей, духовно нравственной культуры народов России, 

российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного 

совершенствования; 

—рассказывать  о  нравственных  заповедях,  нормах  буддийской религиозной 

морали, их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в 

общении и деятельности; 

—раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской 

культуре, традиции (сострадание, милосердие, любовь, ответственность, благие и 

неблагие деяния, освобождение, борьба с неведением, уверенность в себе, 

постоянство перемен, внимательность); основных идей (учения) Будды о 

сущности человеческой жизни, цикличности и значения сансары; понимание 

личности как совокупности всех поступков;   значение   понятий   «правильное   

воззрение»   и «правильное  действие»; 

—первоначальный  опыт  осмысления  и  нравственной  оценки поступков,  

поведения  (своих  и  других  людей)  с  позиций буддийской этики; 

—раскрывать своими словами первоначальные представления о  мировоззрении  

(картине  мира)  в  буддийской  культуре, учении  о  Будде  (буддах),  

бодхисаттвах,  Вселенной,  человеке,  обществе,  сангхе,  сансаре  и  нирване;  

понимание  ценности  любой  формы  жизни  как  связанной  с  ценностью  

человеческой жизни  и  бытия; 

—рассказывать   о   буддийских   писаниях,   ламах,   службах; 

смысле принятия,  восьмеричном  пути  и  карме; 

—рассказывать  о  назначении  и  устройстве  буддийского  храма,  нормах  

поведения  в  храме,  общения  с  мирскими  последователями  и  ламами; 
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—рассказывать  о  праздниках  в  буддизме,  аскезе; 

—раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской  семье,  

обязанностей  и  ответственности  членов  семьи, отношении  детей  к  отцу,  

матери,  братьям  и  сёстрам,  старшим по возрасту, предкам; буддийских 

семейных ценностей; 

—распознавать   буддийскую   символику,   объяснять   своими словами её смысл  

и  значение  в  буддийской  культуре; 

—рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 

—излагать основные исторические сведения о возникновении 

буддийской  религиозной  традиции  в  истории  и  в  России, своими словами 

объяснять роль буддизма в становлении культуры народов России, российской 

культуры и государственности; 

—первоначальный  опыт  поисковой,  проектной  деятельности по изучению 

буддийского исторического и культурного наследия в своей местности, регионе 

(храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и 

представлению её результатов; 

—приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, 

поступать согласно своей со вести; 

—выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; 

понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводить примеры), понимание российского общенародного 

(общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей 

общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей 

традиционных религий; 

—называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), 

народы России, для которых традиционными  религиями  исторически  являются  

православие,  ислам, буддизм,  иудаизм; 

—выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в буддийской духов нонравственной  культуре,  традиции. 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля 

«Основы иудейской культуры» должны отражать сформированность  умений: 

—выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения чело веком значимых для жизни 

представлений о себе, людях, окружающей  действительности; 

—выражать своими словами понимание значимости нравственного 

совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить  примеры; 

—выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных 

и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, 

российского общества  как  источника  и  основы  духовного  развития,  

нравственного совершенствования; 

—рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали,  их  

значении  в  выстраивании  отношений  в  семье, между людьми,  в  общении  и  

деятельности; 
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—раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской  

культуре,  традиции  (любовь,  вера,  милосердие, прощение,  покаяние,  

сострадание,  ответственность,  послушание, исполнение заповедей, борьба с 

грехом и спасение), основное  содержание  и  место  заповедей  (прежде  всего,  

Десяти заповедей) в жизни человека; объяснять «золотое правило 

нравственности»  в  иудейской  религиозной  традиции; 

—первоначальный  опыт  осмысления  и  нравственной  оценки поступков,  

поведения  (своих  и  других  людей)  с  позиций иудейской этики; 

—раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в иудаизме, учение о единобожии, об  основных  принципах  

иудаизма; 

—рассказывать   о   священных   текстах   иудаизма   —   Торе и Танахе,  о  

Талмуде,  произведениях  выдающихся  деятелей иудаизма, богослужениях,  

молитвах; 

—рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах,  нормах  

поведения  в  синагоге,  общения  с  мирянами  и раввинами; 

—рассказывать  об  иудейских  праздниках  (не  менее  четырёх, включая 

РошаШана, ЙомКиппур, Суккот, Песах), постах, назначении поста; 

—раскрывать  основное  содержание  норм  отношений  в  еврейской  семье,  

обязанностей  и  ответственности  членов  семьи, отношений  детей  к  отцу,  

матери,  братьям  и  сёстрам,  старшим по возрасту, предкам; иудейских 

традиционных семейных ценностей; 

—распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её смысл 

(магендовид) и значение в еврейской культуре; 

—рассказывать  о  художественной  культуре  в  иудейской  традиции,  

каллиграфии,  религиозных  напевах,  архитектуре, книжной миниатюре,  

религиозной  атрибутике,  одежде; 

—излагать   основные   исторические   сведения   о   появлении иудаизма на 

территории России, своими словами объяснять роль  иудаизма  в  становлении  

культуры  народов  России, российской культуры  и  государственности; 

—первоначальный  опыт  поисковой,  проектной  деятельности по  изучению  

иудейского  исторического  и  культурного  наследия в своей местности, регионе 

(синагоги, кладбища, памятные  и  святые  места),  оформлению  и  

представлению её  результатов; 

—приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, 

поступать согласно своей совести; 

—выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; 

понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводить примеры), понимание российского общенародного 

(общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей 

общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей 

традиционных религий; 
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—называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), 

народы России, для которых традиционными  религиями  исторически  являются  

православие,  ислам, буддизм,  иудаизм; 

—выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в иудейской духовно нравственной  культуре,  традиции. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля 

«Основы религиозных культур народов России» должны отражать  

сформированность  умений: 

—выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения чело веком значимых для жизни 

представлений о себе, людях, окружающей  действительности; 

—выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека,  приводить  

примеры; 

—выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных 

и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, 

российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного 

совершенствования; 

—рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных 

религиях России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в 

выстраивании отношений в семье,  между  людьми; 

—раскрывать    основное    содержание    нравственных    категорий (долг, 

свобода, ответственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в 

религиозной культуре народов России (православии, исламе, буддизме, 

иудаизме); объяснять «золотое правило нравственности» в религиозных 

традициях; 

—соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, 

заповедями в традиционных религиях народов России; 

—раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в вероучении православия, ислама, буддизма,  иудаизма;  об  

основателях  религий; 

—рассказывать  о  священных  писаниях  традиционных  религий народов России 

(Библия, Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях 

религиозного культа (священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, 

ритуалах,  обычаях  (1—2  примера); 

—рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) 

традиционных религий народов России, основных нормах поведения в храмах, 

общения с верующими; 

—рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий 

народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного 

религиозного праздника каждой  традиции); 

—раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье 

(православие, ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных 

ценностях в традиционных религиях народов России; понимание отношения к 

труду, учению в традиционных  религиях  народов  России; 
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—распознавать религиозную символику традиционных религий народов России 

(православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), 

объяснять своими словами её значение  в  религиозной  культуре; 

—рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов 

России (православные иконы, исламская каллиграфия,   буддийская   танкопись);   

главных   особенностях религиозного искусства православия, ислама, буддизма,  

иудаизма  (архитектура,  изобразительное  искусство, язык и поэтика религиозных 

текстов, музыки или звуковой среды); 

—излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в 

становлении культуры народов России, российского  общества,  российской  

государственности; 

—первоначальный  опыт  поисковой,  проектной  деятельности по изучению 

исторического и культурного наследия традиционных религий народов России в 

своей местности, регионе  (храмы,  монастыри,  святыни,  памятные  и  святые  

места), оформлению  и  представлению  её  результатов; 

—приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

—выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; 

понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводить примеры), понимание российского общенародного 

(общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей 

общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей 

традиционных религий; 

—называть традиционные религии в России, народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие,  ислам,  буддизм,  

иудаизм; 

—выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в традиционных религиях народов  России. 

Модуль «Основы светской этики» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля 

«Основы светской этики» должны отражать сформированность  умений: 

—выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения чело веком значимых для жизни 

представлений о себе, людях, окружающей  действительности; 

—выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека,  приводить  

примеры; 

—выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных 

и нравственных ценностей, духовно нравственной культуры народов России, 

российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного 

совершенствования; 

—рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в 

российском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных 
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на российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, 

свободах и обязанностях человека  и  гражданина в России; 

—раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской 

этики (справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и 

достоинство человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, 

милосердие, добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между людьми в 

российском обществе; объяснять «золотое правило нравственности»; 

—высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в 

жизни человека, семьи, народа, общества и государства; умение различать 

нравственные нормы и нормы этикета,  приводить  примеры; 

—первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, 

поведения (своих и других людей) с позиций российской светской  (гражданской)  

этики; 

—раскрывать своими словами первоначальные представления об основных 

нормах российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский 

патриотизм и гражданственность,  защита  Отечества;  уважение  памяти  пред 

ков, исторического и культурного наследия и особенностей народов России, 

российского общества; уважение чести, достоинства, доброго имени любого 

человека; любовь к при роде, забота  о  животных,  охрана  окружающей  среды; 

—рассказывать  о  праздниках  как  одной  из  форм  исторической памяти народа, 

общества; российских праздниках (государственные, народные, религиозные, 

семейные праздники); российских государственных праздниках, их истории и 

традициях  (не  менее  трёх),  религиозных  праздниках  (не менее двух разных 

традиционных религий народов России), праздниках в своём регионе (не менее 

одного), о роли семейных праздников  в  жизни  человека,  семьи; 

—раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на 

основе российских традиционных духовных  ценностей  (семья  —  союз  

мужчины  и  женщины  на основе взаимной любви для совместной жизни, 

рождения и воспитания детей; любовь и забота родителей о детях; любовь и 

забота детей о нуждающихся в помощи родителях; уважение старших по 

возрасту, предков); российских традиционных семейных  ценностей; 

—распознавать российскую государственную символику, символику  своего  

региона,  объяснять  её  значение;  выражать уважение российской 

государственности, законов в российском обществе, законных интересов и прав 

людей, сограждан; 

—рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой 

деятельности, предпринимательства в России; выражать нравственную 

ориентацию на трудолюбие, честный труд, уважение  к  труду,  трудящимся,  

результатам труда; 

—рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных 

и природных достопримечательностях своего региона; 

—раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на 

примерах образцов нравственности, российской гражданственности и 

патриотизма в истории России; 

—объяснять   своими   словами   роль   светской   (гражданской) этики в 

становлении  российской  государственности; 
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—первоначальный  опыт  поисковой,  проектной  деятельности по  изучению  

исторического  и  культурного  наследия  народов России, российского общества в 

своей местности, регионе, оформлению  и  представлению  её  результатов; 

—приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с  опорой  на  

этические  нормы  российской  светской  (гражданской)  этики  и  внутреннюю  

установку  личности  поступать согласно  своей  совести; 

—выражать   своими   словами   понимание   свободы   мировоззренческого 

выбора, отношения человека, людей в обществе к  религии,  свободы  

вероисповедания;  понимание  российского  общества  как  многоэтничного  и  

многорелигиозного (приводить  примеры),  понимание  российского  

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры  сотрудничества  

последователей  традиционных  религий; 

—называть традиционные религии в России, народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие,  ислам,  буддизм,  

иудаизм; 

—выражать  своими  словами  понимание  человеческого  достоинства,  ценности  

человеческой  жизни  в  российской  светской (гражданской)  этике. 

  

Изобразительное искусство  

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального 

общего образования у обучающихся: 

- будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 

возможностях языка искусства; 

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы 

анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное 

отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания 

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

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

ответственности за другого человека; 

- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала 

в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, 

диалогичность; 

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной 

жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», 
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«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и 

духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, 

зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

1 класс 

Модуль «Графика» 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в 

самостоятельной творческой работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе 

знакомства со средствами изобразительного языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета,  опыт  

обобщения  и  геометризации  наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

Приобретать   опыт   создания   рисунка   простого   (плоского) предмета с 

натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать 

пространственные величины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения 

изображения на листе. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для 

выполнения соответствующих задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей 

практической  художественной  деятельности. 

Уметь  обсуждать  результаты  своей  практической  работы и работы  

товарищей  с  позиций  соответствия  их  поставленной учебной задаче, с позиций 

выраженного в рисунке содержания и графических средств его выражения (в 

рамках программного материала). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные 

представления, которые рождает каждый цвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё 

мнение с опорой на опыт жизненных ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов 

смешения красок и получения нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные 

впечатления, организованные педагогом. 

Модуль «Скульптура» 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска вы- разительных 

образных объёмных форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.). 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать 

представления о целостной форме в объёмном изображении. 
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Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объёмных 

форм из бумаги путём её складывания, надрезания, закручивания и др. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры 

узоров в природе (в условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, 

сопоставлять и искать ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно-

прикладного искусства. 

Различать  виды  орнаментов  по  изобразительным  мотивам: растительные, 

геометрические, анималистические. 

Учиться  использовать  правила  симметрии  в  своей  художественной 

деятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции  

(стилизованной: декоративный  цветок  или птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

Приобретать  представления  о  глиняных  игрушках   отечественных 

народных художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или 

по выбору учителя с учётом местных  промыслов)  и  опыт  практической  

художественной  деятельности по мотивам игрушки выбранного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления 

общего праздника. 

Модуль «Архитектура» 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире 

(по фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать 

особенности и составные части рассматриваемых зданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных 

простых геометрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в 

форме коллективной игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и 

первичные навыки анализа его строения. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с 

позиций их содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на 

листе), цвета, а также соответствия учебной задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе 

эмоциональных впечатлений с учётом учебных задач и визуальной установки 

учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни 

человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи 

(установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения 

архитектурных построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой  

картиной,  понимать значение зрительских  умений и специальных  знаний; 

приобретать опыт восприятия картин со сказочным сюжетом (В. М. Васнецова, М. 

А. Врубеля и других  художников  по  выбору  учителя),  а  также  произведений с 
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ярко выраженным эмоциональным настроением (например, натюрморты В. Ван 

Гога или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских  

книгах  и отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и 

целенаправленного наблюдения природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой 

целью сделан снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в 

кадре. 

2 класс 

Модуль «Графика» 

Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими 

художественными материалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, 

сухих, мягких и жидких графических материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу 

наложения линии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации 

изображения как необходимой композиционной основы выражения содержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, 

приобретать умения соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с 

опорой на зрительские впечатления и анализ). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, 

расположение его в пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая 

этапы ведения рисунка, осваивая навык штриховки. 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное 

плотное и прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и 

движений кистью, навыки создания выразительной фактуры и кроющие качества 

гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности 

работы прозрачной краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных 

оттенков составного цвета. 

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение 

цветных красок с белой и чёрной (для изменения их тона). 

Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и сравнивать 

тёплые и холодные оттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий  и яркий,  

радостный;  цвет  мягкий,  «глухой»  и мрачный и др. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды 

(туман, грозу и др.) на основе изменения тонального звучания цвета; приобретать 

опыт передачи разного цветового состояния моря. 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои 

сказок добрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими 

художественными средствами удалось показать характер сказочных персонажей. 
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Модуль «Скульптура» 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных 

художественных  промыслов; освоить приёмы и последовательность лепки 

игрушки в традициях выбранного промысла; выполнить в технике лепки фигурку 

сказочного зверя по мотивам традиций выбранного промысла (по выбору: фили 

моновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом 

местных промыслов). 

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с 

разных сторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения 

цельной лепной формы и разного характера движения этой формы (изображения 

зверушки). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в 

природе, воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры (капли, снежинки, 

паутинки, роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев и др.) — с 

рукотворными произведениями декоративного искусства (кружево, шитьё, 

ювелирные изделия и др.). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева 

или вышивки на основе природных мотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных 

зверушек, созданных по мотивам народного художественного промысла (по 

выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с 

учётом местных промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных 

материалов в художественные изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах 

иллюстраций к народным сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, 

И. Я. Билибина), когда украшения не только соответствуют народным традициям, 

но и выражают характер персонажа; учиться понимать, что украшения  человека  

рассказывают  о  нём,  выявляют  особенности его характера, его представления о 

красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных 

былинных персонажей. 

Модуль «Архитектура» 

Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного 

декорирования предметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги 

пространственного макета сказочного города или детской площадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по 

фотографиям в условиях урока), указывая составные части и их 

пропорциональные соотношения. 

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального 

воздействия. 
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Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков 

сказочных героев в иллюстрациях известных художников детской книги, развивая 

фантазию и внимание к архитектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему 

характеру героев литературных и народных сказок. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения 

выражения в них содержания, настроения, расположения изображения в листе, 

цвета и других средств художественной выразительности, а также ответа на 

поставленную учебную задачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений 

природы, а также потребность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа 

произведений декоративного искусства и их орнаментальной организации 

(кружево, шитьё, резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка и др.). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений 

отечественных художников-пейзажистов (И. И. Леви- тана, И. И. Шишкина,  И. К. 

Айвазовского,  А.  И. Куинджи, Н. П. Крымова и других по выбору учителя), а 

также художников-анималистов (В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина и других по 

выбору учителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произ- ведений 

живописи западноевропейских художников с актив- ным,  ярким  выражением  

настроения  (В.  Ван Гога,  К.  Моне, А. Матисса и других по выбору учителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников И. И. 

Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, В. М. Васнецова, В. В. Ватагина, 

Е. И. Чарушина (и других по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в 

программе Paint (или другом графическом редакторе). 

Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур в 

программе Paint, а также построения из них простых рисунков или орнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и 

техники — карандаш, кисточка, ластик, заливка и др. — и создавать простые 

рисунки или композиции (например, образ дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: 

расположение объекта в кадре, масштаб, доминанта. 

Участвовать в обсуждении композиционного построения кадра в 

фотографии. 

3 класс 

Модуль «Графика» 

Приобретать представление о художественном оформлении книги,  о  

дизайне  книги,  многообразии  форм  детских  книг, о работе художников-

иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: 

рисунок обложки  с соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок 
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заглавной буквицы, создание иллюстраций, размещение текста и иллюстраций 

на развороте. 

Узнавать  об  искусстве  шрифта  и  образных  (изобразительных) 

возможностях надписи, о работе художника над шрифтовой композицией. 

Создавать практическую творческую работу — поздравительную открытку, 

совмещая в ней шрифт и изображение. 

Узнавать о работе художников  над плакатами и афишами. Выполнять 

творческую  композицию  — эскиз  афиши  к  выбранному спектаклю или 

фильму. 

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное рас- положение 

частей лица. 

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. Создавать маску 

сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для карнавала или 

спектакля). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по 

наблюдению натуры или по представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, 

эмоциональное настроение в натюрмортах известных отечественных 

художников. 

Приобретать  опыт  создания  творческой  живописной  работы — 

натюрморта с ярко выраженным настроением или «натюрморта автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по 

представлению. 

Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. 

Приобрести представление о деятельности художника  в театре. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету. 

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе 

наблюдений, по памяти и по представлению. 

Модуль «Скульптура» 

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе 

сюжета известной сказки (или создание этого персонажа в технике 

бумагопластики, по выбору учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала 

путём добавления к ней необходимых деталей и тем самым «одушевления 

образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая 

скульптура, мелкая пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные 

художественные промыслы Гжель и Хохлома. 

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, 

украшающих посуду Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, 
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свойственные этим промыслам; выполнить эскизы орнаментов, украшающих 

посуду (по мотивам выбранного художественного промысла). 

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей, 

стен и др.; уметь рассуждать с опорой на зри- тельный материал о видах 

симметрии в сетчатом орнаменте. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате 

(в качестве эскиза росписи женского платка). 

Модуль «Архитектура» 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по 

представлению на тему исторических памятников или архитектурных 

достопримечательностей своего города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в 

коллективной работе по созданию такого макета. 

Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги 

эскизы разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское 

пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) 

транспортное средство. 

Выполнить творческий рисунок — создать образ своего города или села или 

участвовать в коллективной работе по созданию образа своего города или села (в 

виде коллажа). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и 

эстетически относиться к иллюстрациям известных отечественных художников 

детских книг, получая различную визуально-образную информацию; знать имена 

нескольких художников  детской книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города 

(села), характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные по 

архитектуре здания и обсуждать их архитектурные особенности; приобретать 

представления, аналитический и эмоциональный опыт восприятия наиболее 

известных памятников архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для жителей 

регионов на основе фотографий, телепередач и виртуальных путешествий), уметь 

обсуждать увиденные памятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных 

искусств: изобразительных видов искусства — живописи, графики, скульптуры; 

архитектуры, дизайна, декоративно-прикладных видов искусства, а также 

деятельности художника  в кино, в театре, на празднике. 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, 

определяемые предметом изображения. 

Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов:  И.  И.  

Шишкина,  И.  И.  Левитана,  А.  К.  Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, 

И. К. Айвазовского и других (по выбору учителя), приобретать представления об 

их произведениях. 
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Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные 

музеи, участвовать в исследовательских квестах,   в  обсуждении   впечатлений  

от   виртуальных  путешествий. 

Знать   имена   крупнейших   отечественных   портретистов: В. И. Сурикова, 

И. Е. Репина, В. А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать 

представления об их произведениях. 

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему 

посвящены их коллекции: Государственная Третьяковская галерея, 

Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Государственный 

музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. 

Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь 

представление о коллекциях своих региональных музеев. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, 

геометрическими фигурами, инструментами традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, 

например: исследования свойств ритма и построения ритмических композиций, 

составления орнаментов путём различных повторений рисунка узора, простого 

повторения (раппорт), экспериментируя на свойствах симметрии; создание 

паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и 

пропорции; осваивать с помощью графического редактора схематическое 

изменение мимики лица. 

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при 

создании поздравительных открыток, афиши и др. 

Осваивать  приёмы  редактирования  цифровых  фотографий с помощью 

компьютерной программы Picture Manager (или другой): изменение яркости, 

контраста и насыщенности цвета; обрезка изображения, поворот, отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные 

музеи и, возможно, знаменитые зарубежные художественные музеи на основе 

установок и квестов, предложенных учителем. 

4 класс 

Модуль «Графика» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в 

своей практической творческой деятельности. 

Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные 

отношения отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания в своих 

рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и 

представление о красоте человека в разных культурах; применять эти знания в 

изображении персонажей сказаний и легенд или просто представителей народов 

разных культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 

Модуль «Живопись» 
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Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон 

(пейзаж гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для 

среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, 

создавать образ женщины в русском народном костюме и образ мужчины в 

народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета 

пожилого человека, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по 

представлению из выбранной культурной эпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). 

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию 

композиционного панно (аппликации из индивидуальных рисунков) на темы 

народных праздников (русского народного праздника  и  традиционных  

праздников  у  разных  народов), в которых выражается обобщённый образ 

национальной культуры. 

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в 

коллективной разработке проекта макета мемориального комплекса (работа 

выполняется после освоения собранного материала о мемориальных комплексах, 

существующих в нашей стране). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов 

разных народов или исторических эпох (особенности символов и стилизованных 

мотивов); показать в рисунках традиции использования орнаментов в 

архитектуре, одежде, оформлении предметов быта у разных народов, в разные 

эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, 

традиционные мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной 

резьбе и росписи по дереву, вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, 

которые характерны для предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных 

женских уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а также о 

связи украшения костюма мужчины с родом его занятий и положением в 

обществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных 

народов, со своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль «Архитектура» 

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных 

народов, об их связи с окружающей  природой. 

Познакомиться с конструкцией избы — традиционного деревянного жилого 

дома — и надворных построек; уметь строить из бумаги или изображать 

конструкцию избы; понимать и уметь объяснять тесную связь декора 

(украшений) избы с функциональным значением тех же деталей: единство 

красоты и пользы. 
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Иметь представления о конструктивных особенностях переносного жилища 

— юрты. 

Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию 

здания каменного древнерусского храма; знать примеры наиболее значительных 

древнерусских соборов и где они находятся; иметь представление о красоте и 

конструктивных особенностях памятников русского деревянного зодчества. 

Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его 

архитектурном устройстве и жизни в нём людей. 

Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его 

изобразить; иметь общее, целостное образное представление о древнегреческой 

культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых 

сооружений, характерных для разных культур: готический (романский) собор в 

европейских городах, буддийская пагода, мусульманская мечеть; уметь 

изображать их. 

Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для 

современных людей сохранения архитектурных памятников и исторического 

образа своей и мировой культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и 

традиций русской отечественной культуры (произведения  В. М.  Васнецова,  А.  

М.  Васнецова,  Б. М.  Кустодиева, В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. 

Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина и других по выбору учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве 

(Московский Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль 

и другие с учётом местных архитектурных комплексов, в том числе 

монастырских), о па- мятниках русского деревянного зодчества (архитектурный 

комплекс на острове Кижи). 

Узнавать  соборы  Московского  Кремля,  Софийский  собор  в Великом 

Новгороде, храм Покрова на Нерли. 

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. 

Пожарскому скульптора И. П. Мартоса в Москве. 

Знать  и  узнавать  основные  памятники  наиболее  значимых мемориальных 

ансамблей и уметь объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные 

ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям 

Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане;  «Воин-освободитель» в 

берлинском  Трептовпарке;  Пискарёвский  мемориал  в  Санкт-Петербурге и 

другие по выбору учителя); знать о правилах поведения при посещении 

мемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных 

произведениях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в 

том числе Древнего Востока; уметь обсуждать эти произведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты 

конструкции  готических  (романских) соборов; знать особенности 

архитектурного устройства мусульманских мечетей; иметь представление об 

архитектурном своеобразии здания буддийской пагоды. 
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Приводить примеры произведений великих европейских художников: 

Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью 

графических изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: 

изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, 

цветовых и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкцию традиционного крестьянского деревянного 

дома (избы) и различные варианты его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами 

деревянного дома на основе избы и традициями и её украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом 

редакторе с помощью инструментов геометрических фигур, находить в 

поисковой системе разнообразные модели юрты, её украшения, внешний и 

внутренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкции храмовых зданий разных культур (каменный 

православный собор с закомарами, со сводами-нефами, главой, куполом; 

готический или романский собор; пагода; мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью 

геометрических фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы 

движения, двигая части фигуры (при соответствующих технических условиях 

создать анимацию схематического движения человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в 

виртуальном редакторе GIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по 

темам изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный материал, 

или на основе собственных фотографий и фотографий своих рисунков; делать 

шрифтовые надписи наиболее важных определений, названий, положений, 

которые надо помнить и знать. 

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным 

музеям мира. 

 

Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного 

восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: 

хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным 
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традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в 

жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В 

процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и 

неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные 

восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при 

создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 

импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать 

позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном 

творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении 

собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация 

программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, 

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у 

обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к 

музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным 

искусством, позитивном ценностном отношении к музыке как важному элементу 

своей жизни. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», 

сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность 

умений: 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»: 

—классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, 

громкие, низкие, высокие; 

—различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр,  динамика,   

ритм,  мелодия,  аккомпанемент   и  др.), уметь объяснить значение 

соответствующих терминов; 

—различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки 

сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

—различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

—понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые 

музыкальные формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, 

рондо, вариации; 
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—ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

—исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

—исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль № 2 «Народная музыка России»: 

—определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных 

произведений к родному фольклору, русской музыке, народной музыке 

различных регионов России; 

—определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

—группировать народные музыкальные инструменты по принципу 

звукоизвлечения: духовые, ударные, струнные; 

—определять  принадлежность  музыкальных  произведений  и их фрагментов к 

композиторскому или народному творчеству; 

—различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и 

коллективов — народных и академических; 

—создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при 

исполнении народной песни; 

—исполнять народные произведения различных жанров с со провождением и без 

сопровождения; 

—участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, 

инструментальной, танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

—различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской 

музыки других стран; 

—определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к 

группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

—различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов 

мира в сочинениях профессиональных композиторов  (из  числа  изученных  

культурно-национальных традиций и жанров); 

—различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, 

танцевальные), вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

Модуль № 4 «Духовная музыка»: 

—определять характер, настроение музыкальных произведений духовной 

музыки, характеризовать её жизненное предназначение; 

—исполнять доступные образцы духовной музыки; 

—уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания 

духовной музыки Русской православной церкви (вариативно: других конфессий 

согласно региональной религиозной традиции). 

Модуль № 5 «Классическая музыка»: 

—различать на слух произведения классической музыки, называть автора и 

произведение, исполнительский состав; 

—различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), 

вычленять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в 

сочинениях композиторов-классиков; 

—различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и 

симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, 

приводить примеры; 
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—исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения 

композиторов-классиков; 

—воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером,  

осознавать  эмоции  и  чувства,  вызванные  музыкальным звучанием, уметь 

кратко описать свои впечатления от музыкального восприятия; 

—характеризовать  выразительные  средства,  использованные композитором для 

создания музыкального образа; 

—соотносить  музыкальные  произведения  с  произведениями живописи,  

литературы  на  основе  сходства  настроения,  характера, комплекса 

выразительных средств. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»: 

—иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, 

стремиться к расширению музыкального кругозора; 

—различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, 

исполнительского стиля к различным направлениям современной музыки (в том 

числе эстрады, мюзикла, джаза и др.); 

—анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие 

основной характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-

выразительными средствами при исполнении; 

—исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую 

культуру звука. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»: 

—определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, 

балет, оперетта, мюзикл); 

—различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. 

д.), узнавать на слух и называть освоенные  музыкальные   произведения  

(фрагменты)  и  их   авторов; 

—различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), 

тембры человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их 

на слух; 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их 

роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, 

режиссёр, хореограф, певец, художник  и др. 

 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»: 

—исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, 

исполнять песни, посвящённые Великой Отечественной войне, песни, 

воспевающие красоту родной природы, выражающие разнообразные эмоции, 

чувства и на- строения; 

—воспринимать музыкальное искусство как  отражение многообразия  жизни,  

различать  обобщённые  жанровые  сферы: напевность (лирика), танцевальность 

и маршевость (связь с движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

—осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать 

прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и 

удовлетворению эстетических потребностей. 
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Каждый  модуль  состоит  из  нескольких  тематических  блоков,  с  указанием  

примерного  количества  учебного  времени. Для удобства вариативного 

распределения в рамках календарно-тематического планирования они имеют 

буквенную маркировку (А, Б, В, Г). Модульный принцип допускает перестановку 

блоков (например: А, В, Б, Г); перераспределение количества учебных часов 

между блоками. 

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно 

расширить формы и виды деятельности за счёт внеурочных и внеклассных 

мероприятий — посещений театров, музеев, концертных залов; работы над 

исследовательскими и творческими проектами. В таком случае количество часов,  

отводимых  на  изучение  данной  темы,  увеличивается  за счёт внеурочной 

деятельности в рамках часов, предусмотренных эстетическим направлением 

плана внеурочной деятельности образовательной организации (п. 23 ФГОС 

НОО). Виды деятельности, которые может использовать в том числе (но не 

исключительно) учитель для планирования внеурочной, внеклассной работы, 

обозначены в подразделе «На выбор или факультативно». 

 

 Труд (Технология) 

В результате изучения курса «Труд» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном 

мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической 

взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах 

материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 

опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 

бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры; 

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, 

эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой 

моторики рук. 

Обучающиеся: 

- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного 
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предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях 

осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей 

руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, 

приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 

уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

- овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения; 

- получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего 

практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов 

деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию; 

- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт 

работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; 

овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с 

доступными электронными ресурсами; 

- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь 

по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к 

делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

—правильно  организовывать  свой  труд:  своевременно  подготавливать  и  

убирать рабочее место,  поддерживать  порядок на нём в процессе труда; 

—применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы 

с клеем; 

—действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами  

рациональной  разметки  (разметка  на  изнаночной стороне материала; экономия 

материала при разметке); 

—определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений 

для ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), 

использовать их в практической работе; 

—определять  наименования  отдельных  материалов  (бумага, картон,  фольга, 

пластилин,  природные,  текстильные  материалы и пр.) и способы их обработки 

(сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка и пр.); выполнять доступные 
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технологические приёмы ручной обработки материалов при изготовлении 

изделий; 

—ориентироваться  в  наименованиях  основных  технологических операций: 

разметка деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

—выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки;  

выделение деталей способами обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с 

помощью клея, ниток и др.; 

—оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

—понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», 

«материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», 

«аппликация»; 

—выполнять задания с опорой на готовый план; 

—обслуживать  себя  во  время  работы:  соблюдать  порядок  на рабочем  месте,  

ухаживать  за  инструментами  и  правильно хранить их; соблюдать правила 

гигиены труда; 

—рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы  (по  

вопросам  учителя);  анализировать  простейшую конструкцию  изделия:  

выделять  основные  и  дополнительные детали, называть их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения; способы изготовления; 

—распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, 

тонкий картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, 

гибкость и др.); 

—называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления 

(шаблон, стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; 

—различать материалы и инструменты по их назначению; 

—называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий:  

разметка, резание, сборка, отделка; 

—качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных 

изделий: экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по 

линейке (как  направляющему инструменту без откладывания размеров); точно 

резать ножницами по линиям разметки; придавать форму деталям и изделию 

сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; 

собирать изделия с помощью клея, пластических масс и др.; эстетично и 

аккуратно выполнять  отделку  раскрашиванием,  аппликацией,  строчкой 

прямого стежка; 

—использовать для сушки плоских изделий пресс; 

—с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль  с опорой 

на инструкционную  карту,  образец, шаблон; 

—различать  разборные  и  неразборные  конструкции  несложных изделий; 

—понимать простейшие виды технической документации (рисунок,  схема),  

конструировать  и  моделировать  изделия  из различных материалов по образцу, 

рисунку; 

—осуществлять  элементарное  сотрудничество,  участвовать  в коллективных  

работах под руководством учителя; 

—выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 
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2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

—понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая»)  карта,  

«чертёж»,  «эскиз»,  «линии  чертежа»,  «развёртка»,  «макет»,  «модель»,  

«технология»,  «технологические  операции»,  «способы  обработки»  и  

использовать  их в практической деятельности; 

—выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

—распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира 

(прочность, удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, 

равновесие); наблюдать гармонию предметов и окружающей среды; называть 

характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

—выделять, называть и применять изученные общие правила создания 

рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности; 

—самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

—анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или 

инструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на 

инструкционную (технологическую) карту; 

—самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследовать 

свойства новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, 

нитки, проволока и др.); 

—читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура 

и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

—выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и 

одного прямого угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) 

с опорой на простейший чертёж (эскиз); чертить окружность с помощью циркуля; 

—выполнять биговку; 

—выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной 

геометрической формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 

—оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

—понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить 

объёмную конструкцию с изображениями её развёртки; 

—отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки; 

—определять неподвижный  и  подвижный  способ  соединения деталей и 

выполнять подвижное и неподвижное соединения известными способами; 

—конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

—решать несложные конструкторско-технологические  задачи; 

—применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские)  в самостоятельной интеллектуальной и 

практической деятельности; 

—делать выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе 

обсуждения; 

—выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

—понимать   особенности   проектной   деятельности,   осуществлять  под  

руководством  учителя  элементарную  проектную деятельность в малых группах: 
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разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт; 

—называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

—понимать смысл  понятий  «чертёж  развёртки»,  «канцелярский нож», «шило», 

«искусственный материал»; 

—выделять  и  называть  характерные  особенности  изученных видов 

декоративно-прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства 

(в рамках изученного); 

—узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространённые в крае ремёсла; 

—называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых 

искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др.); 

—читать  чертёж  развёртки  и  выполнять  разметку  развёрток с  помощью  

чертёжных  инструментов  (линейка,  угольник, циркуль); 

—узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

—безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

—выполнять рицовку; 

—выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными 

строчками; 

—решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению  

вида и  способа соединения  деталей:  на достраивание, придание новых свойств 

конструкции в соответствии с новыми/дополненными требованиями; 

использовать  комбинированные  техники  при  изготовлении изделий в 

соответствии с технической или декоративно-художественной задачей; 

—понимать технологический и практический смысл различных видов 

соединений в технических объектах, простейшие способы достижения  

прочности конструкций;  использовать их при решении простейших 

конструкторских  задач; 

—конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов 

«Конструктор» по заданным техническим, технологическим и декоративно-

художественным  условиям; 

—изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

—выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции; 

—называть  несколько  видов  информационных  технологий  и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся); 

—понимать   назначение   основных   устройств   персонального компьютера для 

ввода, вывода и обработки информации; 

—выполнять основные правила безопасной работы на компьютере и других 

электронных средствах обучения; 

—использовать   возможности   компьютера   и   информационно-

коммуникационных технологий для поиска необходимой информации при 

выполнении обучающих, творческих и проектных заданий; 
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—выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного 

материала на основе полученных знаний и умений. 

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

—формировать общее представление о мире профессий, их социальном 

значении; о творчестве и творческих профессиях, о  мировых  достижениях   в  

области  техники   и  искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых 

окружающих производствах; 

—на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в 

зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

—самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую 

работу) с опорой на инструкционную (технологическую) карту или творческий 

замысел; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;  

—понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

—выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных 

материалов (например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге и пр.), 

комбинировать различные способы в зависимости и от поставленной задачи; 

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

—выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать 

простейшие виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, 

технический рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 

—решать простейшие  задачи рационализаторского характера по изменению 

конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в 

связи с изменением функционального назначения изделия; 

—на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-

конструкторские  задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

—создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с 

использованием изображений на экране компьютера; оформлять текст (выбор 

шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

—работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power Point; 

—решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный 

замысел, осуществлять выбор средств и способов   его   практического   

воплощения,   аргументировано представлять продукт проектной деятельности; 

—осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; 

предлагать идеи для обсуждения, уважительно  относиться  к  мнению  

товарищей,  договариваться;  участвовать  в распределении  ролей,  

координировать  собственную работу в общем процессе. 

 

Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего 

образования начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и 

трудовой деятельности. 
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Программа обеспечивает «сформированность общих представлений о 

физической культуре и спорте, физической активности, физических качествах, 

жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных физических 

упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных)». 

Освоение программы обеспечивает выполнение обучающимися нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  ГТО и другие 

предметные результаты ФГОС НОО, а также позволяет решить воспитательные 

задачи, изложенные в примерной программе воспитания, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 2 июня 2020 года № 2/20). 

1 класс 

1) Знания о физической культуре: 

—различать основные предметные области физической культуры (гимнастика, 

игры, туризм, спорт); 

—формулировать  правила  составления  распорядка  дня  с  использованием 

знаний принципов личной гигиены, требований к одежде и обуви для занятий 

физическими упражнениями  в  зале  и  на  улице;  иметь  представление  о  

здоровом образе жизни, о важности ведения активного образа жизни; знать и 

формулировать основные правила безопасного поведения в местах занятий 

физическими упражнениями (в спортивном зале, на спортивной площадке, в 

бассейне); 

—знать и формулировать простейшие правила закаливания и организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, уметь применять их в 

повседневной жизни; пони- мать и раскрывать значение регулярного выполнения 

гимнастических упражнений для гармоничного развития; знать и описывать 

формы наблюдения за динамикой развития гиб- кости и координационных 

способностей; 

—знать основные виды разминки. 

2) Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими 

физическими упражнениями: 

—выбирать  гимнастические  упражнения  для  формирования стопы, осанки в 

положении стоя, сидя и при ходьбе; упражнения для развития гибкости и 

координации; 

—составлять  и  выполнять  индивидуальный  распорядок  дня с включением 

утренней гимнастики, физкультминуток, выполнения упражнений гимнастики; 

измерять и демонстрировать  в  записи  индивидуальные  показатели  длины  и  

массы тела, сравнивать их значения с рекомендуемыми для гармоничного 

развития значениями. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры  и  спортивные эстафеты, 

строевые упражнения: 

—участвовать в спортивных эстафетах, развивающих подвижных играх, в том 

числе ролевых, с заданиями на выполнение движений под музыку и с 

использованием танцевальных шагов;  выполнять  игровые  задания  для  

знакомства  с  видами спорта,  плаванием,  основами  туристической  

деятельности; 
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—общаться и взаимодействовать в игровой деятельности; выполнять команды и 

строевые упражнения. 

3) Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

—осваивать технику выполнения гимнастических упражнений для формирования 

опорно-двигательного аппарата, включая гимнастический шаг, мягкий бег; 

—упражнения основной гимнастики  на развитие физических качеств  (гибкость,  

координация),  эффективность  развития которых  приходится на возрастной 

период начальной школы, и развития силы, основанной на удержании 

собственного веса; 

—осваивать гимнастические упражнения на развитие моторики, 

координационно-скоростных  способностей, в том числе с использованием 

гимнастических предметов (скакалка, мяч); 

—осваивать гимнастические упражнения, направленные на развитие жизненно 

важных  навыков и умений (группировка, кувырки; повороты в обе стороны; 

равновесие на каждой ноге попеременно; прыжки толчком с двух ног вперёд, 

назад, с поворотом в обе стороны; 

—осваивать способы игровой деятельности. 

2 класс 

1) Знания о физической культуре: 

—описывать технику  выполнения освоенных гимнастических упражнений по 

видам разминки; отмечать динамику развития личных физических качеств: 

гибкости, силы, координационно-скоростных способностей; 

—кратко излагать историю физической культуры, гимнастики, олимпийского 

движения, некоторых видов спорта; излагать и находить информацию о ГТО, его 

нормативов; описывать технику  удержания  на воде и основных  

общеразвивающих гимнастических  упражнений  как  жизненно  важных  

навыков человека; понимать и раскрывать правила поведения на воде; 

формулировать правила проведения водных процедур, воздушных  и солнечных  

ванн; гигиенические правила при выполнении  физических  упражнений,  во  

время  купания  и занятий плаванием; характеризовать умение плавать. 

2) Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими 

физическими упражнениями: 

—выбирать и уметь составлять комплексы упражнений основной гимнастики для 

выполнения определённых задач, включая  формирование  свода  стопы,  

укрепление  определённых групп мышц, увеличение подвижности суставов; 

—уметь использовать технику контроля за соблюдением осанки и правильной 

постановки стопы при ходьбе; характеризовать основные показатели физических 

качеств и способностей человека  (гибкость,  сила,  выносливость,  

координационные  и скоростные  способности)  и  перечислять  возрастной  

период для их эффективного развития; 

—принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности; оценивать 

правила безопасности в процессе игры; 

—знать основные строевые команды. 
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Самостоятельные наблюдения за  физическим  развитием и физической 

подготовленностью: 

—составлять письменно и выполнять индивидуальный распорядок дня с 

включением утренней гимнастики, физкультминуток,    регулярных   упражнений    

гимнастики;   измерять, сравнивать  динамику  развития  физических  качеств  и  

способностей: гибкости, координационных  способностей; измерять 

(пальпаторно) частоту сердечных сокращений  при выполнении упражнений с 

различной нагрузкой; 

—классифицировать виды физических упражнений в соответствии  с  

определённым  классификационным  признаком:  по признаку   исторически   

сложившихся   систем   физического воспитания, по преимущественной целевой 

направленности их  использования,  по  преимущественному  воздействию  на 

развитие отдельных качеств (способностей) человека. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры  и  спортивные эстафеты, 

командные перестроения: 

—участвовать в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; устанавливать 

ролевое участие членов команды; выполнять перестроения. 

3) Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

—осваивать физические упражнения  на развитие гибкости  и координационно-

скоростных  способностей; 

—осваивать и демонстрировать технику  перемещения  гимнастическим шагом; 

мягким бегом вперёд, назад; прыжками; подскоками, галопом; 

—осваивать и демонстрировать технику выполнения подводящих,  

гимнастических  и акробатических  упражнений, танцевальных  шагов,  работы с  

гимнастическими  предметами для  развития  моторики,  пространственного  

воображения, меткости, гибкости, координационно-скоростных  способностей; 

—демонстрировать равновесие стоя и в полуприседе на каждой ноге 

попеременно; прыжки на месте с полуповоротом с прямыми ногами и в 

группировке (в обе стороны); 

—осваивать технику  плавания одним или несколькими  спортивными   стилями   

плавания   (при   наличии   материально технического обеспечения). 

3 класс 

1) Знания о физической культуре: 

—представлять и описывать структуру спортивного движения в нашей  стране; 

формулировать отличие  задач физической культуры от задач спорта; 

—выполнять задания на составление комплексов  физических упражнений по 

преимущественной целевой направленности их использования; находить и 

представлять материал по заданной теме; объяснять связь физических  

упражнений для формирования  и  укрепления  здоровья,  развития  памяти, 

разговорной речи, мышления; 

—представлять  и  описывать  общее  строение  человека,  называть основные 

части костного скелета  человека и основные группы мышц; 

—описывать   технику    выполнения   освоенных    физических упражнений; 

—формулировать основные правила безопасного поведения на занятиях по 

физической культуре; 
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—находить  информацию  о  возрастных  период,  когда  эффективно  развивается  

каждое  из  следующих  физических  качеств: гибкость, координация, быстрота; 

сила; выносливость; 

—различать  упражнения  по  воздействию  на  развитие  основных физических 

качеств и способностей человека; 

—различать упражнения на развитие моторики; 

—объяснять технику  дыхания под водой, технику  удержания тела на воде; 

—формулировать основные  правила  выполнения  спортивных упражнений (по 

виду спорта на выбор); 

—выявлять характерные ошибки при выполнении физических упражнений. 

2) Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими 

физическими упражнениями: 

—самостоятельно  проводить  разминку  по  её  видам:  общую, партерную, 

разминку у опоры; характеризовать  комплексы гимнастических упражнений по 

целевому назначению; 

—организовывать проведение игр, игровых заданий и спортивных эстафет (на 

выбор). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью: 

—определять максимально допустимую для себя нагрузку (амплитуду движения) 

при выполнении физического упражнения; оценивать и объяснять меру 

воздействия того или иного  упражнения  (по  заданию)  на  основные  

физические качества и способности; 

—проводить наблюдения за своим дыханием при выполнении упражнений 

основной гимнастики. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры  и  спортивные эстафеты: 

—составлять, организовывать и проводить игры и игровые задания; 

—выполнять ролевые задания при проведении спортивных эстафет с 

гимнастическим предметом / без гимнастического предмета (организатор 

эстафеты, главный судья, капитан, член команды). 

3) Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

—осваивать и выполнять технику  разучиваемых  физических упражнений   и   

комбинаций   гимнастических   упражнений с использованием в том числе 

танцевальных шагов, поворотов, прыжков; 

—осваивать и выполнять технику  спортивного плавания стилями (на выбор): 

брасс, кроль на спине, кроль; 

—осваивать технику выполнения комплексов гимнастических упражнений  для  

развития  гибкости,  координационно-скоростных способностей; 

—осваивать универсальные умения при выполнении организующих  упражнений  

и  жизненно  важных  навыков  двигательной  деятельности  человека,  такие  как:  

построение  и перестроение,  перемещения  различными  способами  пере- 

движения,   группировка;   перекаты,   повороты,   прыжки, удержание на воде, 

дыхание под водой и т. д.; 
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—проявлять физические качества:  гибкость, координацию  — и демонстрировать 

динамику их развития; 

—осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению 

упражнений в оздоровительных формах занятий; 

—осваивать строевой и походный шаг. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

—осваивать  и  демонстрировать  технику  стилей  спортивного плавания (брасс, 

кроль)  с динамикой улучшения  показателей скорости при плавании на 

определённое расстояние; 

—осваивать комплексы гимнастических упражнений и упражнений  акробатики  

с  использованием  и  без  использования гимнастических предметов (мяч, 

скакалка); 

—осваивать универсальные умения прыжков, поворотов, равновесий, включая: 

серию поворотов и прыжков на девяносто и сто восемьдесят градусов; прыжки с 

толчком одной ногой, обеими ногами с прямыми и согнутыми коленями, прямо и 

с полуповоротом, с места и с разбега; прыжки и подскоки через вращающуюся 

скакалку; 

—осваивать универсальные умения ходьбы на лыжах (при возможных погодных 

условиях), бега на скорость, метания теннисного мяча в заданную цель, прыжков 

в высоту через планку, прыжков в длину и иное; 

—осваивать универсальные умения при выполнении специальных физических 

упражнений, входящих в программу начальной подготовки по виду спорта (по 

выбору). 

4 класс 

1) Знания о физической культуре: 

—определять и кратко характеризовать физическую культуру, её роль в общей 

культуре человека; пересказывать тексты по истории физической культуры, 

олимпизма; понимать и раскрывать  связь физической культуры  с трудовой  и 

военной деятельностью; 

—называть направления физической культуры в классификации физических 

упражнений по признаку исторически сложившихся систем физического 

воспитания; 

—понимать и перечислять физические упражнения в классификации по 

преимущественной целевой направленности; 

—формулировать основные задачи физической культуры; объяснять отличия 

задач физической культуры от задач спорта; 

—характеризовать   туристическую   деятельность,  её  место  в классификации 

физических упражнений по признаку исторически сложившихся систем 

физического воспитания и отмечать роль туристической  деятельности в 

ориентировании на местности и жизнеобеспечении в трудных ситуациях; 

—давать   основные   определения   по   организации   строевых упражнений: 

строй, фланг, фронт, интервал, дистанция, направляющий, замыкающий, 

шеренга, колонна; 

—знать строевые команды; 

—знать и применять методику определения результатов развития физических  

качеств  и способностей: гибкости, координационно-скоростных способностей; 
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—определять ситуации, требующие применения правил предупреждения 

травматизма; 

—определять состав спортивной одежды в зависимости от по- годных условий и 

условий занятий; 

—различать гимнастические упражнения по воздействию на развитие 

физических качеств (сила, быстрота, координация, гибкость). 

2) Способы физкультурной деятельности: 

—составлять индивидуальный режим  дня, вести дневник  наблюдений за своим 

физическим развитием, в том числе оценивая своё состояние после 

закаливающих процедур; 

—измерять показатели развития физических качеств и способностей по 

методикам программы (гибкость, координационно скоростные способности); 

—объяснять технику разученных гимнастических упражнений и специальных 

физических упражнений по виду спорта (по выбору); 

—общаться и взаимодействовать в игровой деятельности; 

—моделировать комплексы упражнений по заданной цели: на развитие гибкости, 

координации, быстроты, моторики, улучшение    подвижности    суставов,   

увеличение   эластичности мышц,  формирование  стопы  и  осанки,  развитие  

меткости и т. д.; 

—составлять,  организовывать  и  проводить  подвижные  игры с элементами 

соревновательной деятельности. 

3) Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

—осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению 

упражнений  в оздоровительных  формах занятий 

(гимнастические минутки, утренняя гимнастика, учебно-тренировочный 

процесс); 

—моделировать физические нагрузки для развития основных физических качеств 

и способностей в зависимости от уровня физической  подготовленности  и  

эффективности  динамики развития физических качеств и способностей; 

—осваивать универсальные умения по контролю за величиной физической 

нагрузки  при выполнении упражнений  на развитие  физических  качеств  по  

частоте  сердечных  сокращений; 

—осваивать навыки по самостоятельному выполнению гимнастических 

упражнений при различных видах разминки: общей, партерной, разминки у 

опоры — в целях обеспечения нагрузки на группы мышц в различных 

положениях (в движении, лёжа, сидя, стоя); 

—принимать на себя ответственность за результаты эффективного развития 

собственных физических качеств. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

—осваивать и показывать  универсальные умения при выполнении 

организующих упражнений; 

—осваивать технику выполнения спортивных упражнений; 

—осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании специальных физических упражнений; 
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—проявлять  физические  качества  гибкости,  координации  и быстроты при 

выполнении специальных физических упражнений и упражнений основной 

гимнастики; 

—выявлять характерные  ошибки  при выполнении гимнастических 

упражнений и техники плавания; 

—различать, выполнять и озвучивать строевые команды; 

—осваивать универсальные умения по взаимодействию в группах при 

разучивании и выполнении физических упражнений; 

—осваивать  и  демонстрировать   технику   различных   стилей плавания (на 

выбор), выполнять плавание на скорость; 

—описывать и демонстрировать правила соревновательной деятельности по виду 

спорта (на выбор); 

—соблюдать правила техники безопасности при занятиях физической культурой 

и спортом; 

—демонстрировать технику  удержания гимнастических  предметов (мяч, 

скакалка)  при передаче, броске,  ловле, вращении, перекатах; 

—демонстрировать  технику  выполнения  равновесий,  поворотов, прыжков 

толчком с одной ноги (попеременно), на месте и с разбега; 

—осваивать технику выполнения акробатических упражнений (кувырок,  колесо,  

шпагат/полушпагат,  мост  из  различных положений по выбору, стойка на 

руках); 

—осваивать технику  танцевальных  шагов,  выполняемых  индивидуально, 

парами, в группах; 

—моделировать комплексы упражнений общей гимнастики по видам разминки 

(общая, партерная, у опоры); 

—осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведении 

подвижных игр, игровых заданий, спортивных эстафет; 

—осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и 

игровой деятельности; 

—осваивать технические действия из спортивных игр. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

 

Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших ООП 

НОО, является ФГОС НОО независимо от формы получения начального общего 

образования и формы обучения. Таким образом, ФГОС НОО определяет 

основные требования к образовательным результатам обучающихся и средствам 

оценки  их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования  

в образовательной организации. Она включает в себя процедуры внутренней и 

внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

- стартовую педагогическую диагностику; 
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- текущую и тематическую оценку; 

- портфолио; 

- психолого-педагогическое наблюдение; 

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

  К внешним процедурам относятся: 

- независимая оценка качества образования; 

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

 В начальной школе в соответствии с Законом «Об образовании» 

государственная итоговая аттестация выпускников не предусматривается, 

поэтому прямое включение внешней оценки в итоговую оценку младших 

школьников исключено. Это означает, что влияние внешней оценки на 

внутреннюю оценку осуществляется опосредованно, через аттестацию кадров, 

аккредитацию образовательного учреждения, мониторинговые исследования, в 

которых основным элементом выступают результаты итоговой оценки 

выпускников. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Её основными функциями являются: ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО  

и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом.  

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к 

оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению 

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

функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней 

достижения обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней 

выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение 

базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, выступает 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного 

материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

через:  

-оценку предметных и метапредметных результатов; 
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использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся  и для итоговой 

оценки; использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации полученных 

результатов в целях управления качеством образования; 

-использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 

практических (в том числе исследовательских) и творческих работ; 

-использования форм работы, обеспечивающих возможность включения 

обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, 

самооценка, взаимооценка); 

-использования мониторинга динамических показателей освоения умений и 

знаний, в том числе формируемых с использованием информационно-

коммуникационных (цифровых) технологий.  

В текущей оценочной деятельности используется традиционная системы 

отметок по 5-балльной шкале. В процессе оценки используются разнообразные 

методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

В общую систему школьного мониторинга заложены единые контрольные 

процедуры по всем предметам. В единый мониторинг заложены комплексные 

работы, цель которых проверка предметных, метапредметных и личностных 

результатов. Такие работы запланированы в рамках зачетных недель их две. 

Комбинированные работы по русскому языку и математике, проводятся с целью 

оценки динамики обученности по предмету. Оценка работ проводится по 

процентному баллу выполненной работы. Процентный балл по единой шкале 

переводится в традиционную пятибалльную шкалу. 

Целью оценки личностных достижений обучающихся является получение 

общего представления о воспитательной деятельности образовательной 

организации и ее влиянии на коллектив обучающихся.  

При оценке личностных результатов нужно соблюдаются этических нормы  

и правила взаимодействия с обучающимся с учетом его индивидуально-

психологических особенностей развития.  

Личностные достижения обучающихся, освоивших ООП НОО включает 

две группы результатов:  

1) основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и 

социально значимые качества личности;  

2) готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и обучению, 

активное участие в социально значимой деятельности. 

Учитывая особенности этих групп личностных результатов, 

педагогический работник может осуществлять только оценку качеств, входящих 

во вторую группу: наличие и характеристика мотива познания и учения, наличие 

умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать учебные действия, 

осуществлять самоконтроль и самооценку. Диагностические задания, 

устанавливающие уровень этих качеств, целесообразно интегрировать с 
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заданиями по оценке метапредметных регулятивных универсальных учебных 

действий. 

Формирование и достижение планируемых результатов обеспечивается 

комплексом освоения программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, которые отражают 

совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею: 

- коммуникативные: речевая деятельность; навыки сотрудничества; 

- познавательные: работа с информацией; работа с учебными моделями; 

использование знако-символических средств, общих схем решения; выполнение 

логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации, 

установление аналогий, подведения под понятие; 

- регулятивные: управление своей деятельностью; контроль и коррекция; 

инициативность и самостоятельность. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т.е. таких умственных действий учащихся, которые 

направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных  

и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником 

алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть 

— целое, причина — следствие); 
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формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в информационно-

телекомуникационной сети «Интернет»; 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; признавать возможность существования разных точек 

зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение;  

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления; 

2) совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на 

основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
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Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих 

групп умений: 

1) самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по 

предмету, так и администрацией образовательной организации в ходе 

мониторинга. В текущем учебном процессе отслеживается способность 

обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, 

требующие владения познавательными, коммуникативными и регулятивными 

действиями, реализуемыми в предметном преподавании. 

Методами оценивания являются листы наблюдений, карты достижений, 

диагностика, контрольные, творческие работы. Основное содержание оценки 

метапредметных результатов на уровне начального общего образования строится 

вокруг умения учиться: 

1 класс. Определять цель работы на уроке с помощью учителя. 

Проговаривать порядок действий на уроке. Высказывать своё предположение 

(версию). Давать оценку работе класса на уроке. Отличать правильно 

выполненное задание от выполненного неверно. 

2 класс. Определять цель работы на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно находить и формулировать проблему урока вместе с учителем. 

Планировать работу на уроке. Выказывать свою версию, предлагая способ её 

проверки. Работать по плану, использовать учебник, простейшие приборы, 

инструменты. В диалоге с учителем определять, насколько успешно выполнено 

задание.  

3-4 классы. Самостоятельно формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения. Учиться обнаруживать и формулировать учебную 

проблему вместе с учителем. Составлять план решения проблемы (задачи) вместе 

с учителем. Работать по плану, сверять свои действия с целью и, если нужно, 

исправлять ошибки с помощью учителя. В диалоге с учителем оценивать 

выполнение своей работы.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных 

в обязательной части учебного плана. Оценка метапредметных результатов 

проводится в ходе различных процедур: 

- решение задач творческого и поискового характера; 

- учебное проектирование; 

- итоговые проверочные работы; 

- комплексные работы на межпредметной основе; 

- мониторинг сформированности основных учебных умений. 
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Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является 

способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и 

учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования является достижение предметных и метапредметных 

результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования. 

 Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные 

работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому 

языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с 

помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на 

определение уровня освоения темы учащимися. 

В МБОУ СОШ №24 ведется «Цифровая образовательная платформа Ханты-

Мансийского Автономного Округа – Югры (ГИС Образование Югры)»,  

разработано положение о ведении и функционировании государственной 

информационной системы ГИС Образование Югры. Ежедневно в электронный 

журнал в соответствии с утвержденным расписанием по каждому предмету 

фиксируются: тама, домашнее задание, выставленные отметки за урок. В ГИС 

Образование Югры предоставлена возможность двусторонней связи 

образовательной организации и обучающимися и их родителями (законными 

представителями).  

 

Формы и виды контрольно-оценочных действий  

учащихся 2-4 классов и педагогов 
Таблица 1 

№ 

п/п 

Вид 

контрольно-

оценочных 

действий 

Время Содержание Формы и виды оценки 

1 Входная работа  

 

Начало 

сентября 

Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения, а 

также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует коррекционную 

работу в зоне актуальных 

знаний 

Фиксируется учителем в 

журнале индивидуальных 

достижений учащихся и 

карте индивидуальных 

достижений учащегося 

отдельно задания 

актуального уровня и 

уровня ближайшего 

развития в пятибалльной 

шкале оценивания. 

Результаты работы не 

влияют на дальнейшую 

итоговую оценку младшего 

школьника. 
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2 Тематические 

контрольные 

работы 

Проводится 

учителем по 

завершению 

изучения 

темы. 

Количество 

работ зависит 

от количества 

учебных 

задач, все 

работы 

внесены в 

тематическое 

планирование 

Направлена на проверку 

предметных умений и 

навыков, которыми 

необходимо владеть 

обучающимся в рамках 

изученной темы 

Результаты фиксируются в 

журнале, влияют на 

дальнейшую итоговую 

оценку младшего 

школьника. 

3 Самостоятель- 

ная работа 

Проводятся 

учителем, на 

разных этапах 

изучения 

темы 

Направлена, с одной 

стороны, на возможную 

коррекцию результатов 

изучения темы, с другой 

стороны, на  параллельную 

отработку и углубление 

ранее изученной учебной 

темы. Задания составляются 

на двух уровнях: 1 

(базовый) и 2 

(расширенный) по 

основным предметным 

содержательным линиям 

Учащийся сам оценивает 

все задания, которые он 

выполнил, проводит 

рефлексивную оценку 

своей работы (используя 

смайлы, рисунки, знаки 

«+», «-» и т.д. ), начиная со 

второго класса выставляет 

отметки. Учитель 

проверяет и оценивает 

выполненные школьником 

задания отдельно по 

уровням, определяет 

процент выполненных 

заданий и качество их 

выполнения. Далее ученик 

соотносит свою оценку с 

оценкой учителя и 

определяются дальнейшие 

шаги в организации 

самостоятельной работы 

обучающегося. 

4 Комбинирован 

ная 

контрольная 

работа по 

итогам 

четверти 

Проводится 

не позднее, 

чем за 10 

дней до 

окончания 

четверти 

Предъявляет результаты 

(достижения) учителю и 

служит механизмом 

управления и коррекции 

следующего этапа 

самостоятельной работы 

школьников. Учащийся 

сам определяет объем 

проверочной работы для 

своего выполнения. 

Работа задается на двух 

уровнях: 1 (базовый) и 2 

(расширенный). 

Учитель проверяет и 

оценивает только те 

задания, которые решил 

ученик и предъявил на 

оценку. Оценивание 

происходит по процентному 

баллу в 

пятибалльной шкале 

отдельно по каждому 

уровню. 

5 Проверочная 

работа 

Проводится 

после 

решения 

учебной 

задачи 

Проверяется уровень 

освоения учащимися 

предметных знаний, 

способов/средств 

действия. Представляет 

собой 

трехуровневую задачу, 

состоящую из трех заданий, 

соответствующих трем 

Все задания обязательны 

для выполнения. Учитель 

оценивает все задания по 

уровням (0-1 балл) и строит 

персональный «профиль» 

ученика по освоению 

предметного 

способа/средства действия 
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уровням 

6 Итоговая 

проверочная 

работа 

Проводится в 

конце 

учебного года 

Включает основные 

темы учебного года. 

Задания рассчитаны на 

проверку не только знаний, 

но и развивающего эффекта 

обучения. Задания разного 

уровня, как по сложности 

(базовый, расширенный), 

так и по уровню 

опосредствования 

(формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный). 

Оценивание проводится по 

процентному баллу, 

выполненных заданий, 

отдельно по уровням. 

Сравнение результатов 

стартовой и итоговой 

работы. 

 

Критерии обученности учащихся 2-4-х классов 
Таблица 2 

№ 

п/п 

Основные 

показатели СОУ 

(степени 

обученности 

учащихся) 

Обученность 
Отметка по 

существующей 

5-бальной 

шкале 
в % уровень оценочные суждения 

1 Присутствовал на 

занятии, слушал, 

смотрел, записывал 

под диктовку 

учителя и 

товарищей, 

переписывал с 

доски. 

1% Различение, 

распознавание 

(уровень 

знакомства) 

Очень слабо «2» 

2 Отличие какой-либо 

процесс, объект и 

т.п. от их аналогов 

только тогда, когда 

ему их предъявляют  

в готовом виде. 

2-4% Слабо 

3 Запомнил большую 

часть 

текста, правил, 

определений, 

формулировок, 

законов и т.п., но 

объяснить ничего не 

может 

(механическое 

запоминание) 

5-15% Запоминание 

(неосознанное 

воспроизведение) 

Посредственно 

4 Демонстрирует 

полное 

воспроизведение 

изученных правил, 

законов, 

формулировок, 

математических и 

иных формул и 

т.п., однако, 

затрудняется что-

либо объяснить 

16-24% Понимание 

(осознанное 

воспроизведение) 

Удовлетворительно «3» 
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5 Объясняет 

отдельные 

положения 

усвоенной теории, 

иногда выполняет 

такие 

мыслительные 

операции, как 

анализ и синтез 

25-35% Недостаточно 

хорошо 

6 Отвечает на 

большинство 

вопросов по 

содержанию теории, 

демонстрируя  

осознанность 

усвоенных 

теоретических 

знаний, проявляя 

способность к 

самостоятельным 

выводам. 

36-48% Элементарные 

умения и навыки 

(репродуктивный 

уровень) 

Хорошо «4» 

7 Чётко и логично 

излагает 

теоретический 

материал, 

свободно владеет 

понятиями и 

терминологией, 

способен к 

обобщению 

изложенной теории, 

хорошо видит связь 

теории 

с практикой, умеет 

применить её в 

простейших случаях 

49-63% Очень хорошо 

8 Демонстрирует 

полное понимание 

сути изученной 

теории и 

применяет её на 

практике легко и не 

особенно 

задумываясь. 

Выполняет почти все 

практические 

задания, иногда 

допуская 

незначительные 

ошибки, которые сам 

и исправляет 

64-70% Перенос 

(творческий 

уровень) 

Отлично «5» 

9 Легко выполняет 

практические задания 

на уровне переноса, 

свободно 

оперируя усвоенной 

теорией в 

практической 

71-81% Великолекпно 
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деятельности. 

10 Оригинально, 

нестандартно 

применяет 

полученные знания 

на практике, 

формируя 

самостоятельно 

новые умения на базе 

полученных ранее 

знаний и 

сформированный 

умений и навыков. 

82-100% Превосходно 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления 

характера динамики образовательных достижений обучающихся можно 

оценивать эффективность учебного процесса, эффективность работы учителя или 

образовательного учреждения, эффективность системы образования в целом. При 

этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении 

количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные 

в двух точках образовательной траектории учащихся. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений ученика. Портфель 

достижений может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в 

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

самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, 

самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических 

задач, позволяющее: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

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

деятельности обучающихся; 

- формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в различных областях. Портфель достижений является 

оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом 

материалы портфолио должны допускать проведение независимой оценки, 

например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые 

учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 
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активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется 

для оценки достижения планируемых результатов начального общего 

образования, включает следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе 

посещаемых учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в 

рамках образовательной программы образовательного учреждения (как её 

общеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного 

образования). 

Обязательной составляющей портфолио являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по 

отдельным предметам, итоги комплексных работ. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными 

учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие 

и в роли учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-

предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие 

непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к 

этим материалам, – отражение в них степени достижения планируемых 

результатов освоения примерной образовательной программы начального общего 

образования. 

Итоговая оценка выпускника 

К итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе 

освоения содержания отдельных учебных предметов учитывается готовность к 

решению учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе: 

- системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

- обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности; 

- коммуникативных и информационных умений; 

- системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования являются 

достижения предметных и метапредметных результатов, необходимых для 

продолжения образования. 

В итоговой оценке выделены две составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику 

их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 
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планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе 

знаний, необходимых для обучения на следующем уровне общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной 

программы начального общего образования используются для принятия решения 

о переводе обучающихся на следующий уровень общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке качества освоения ООП НОО, относятся: 

- ценностные ориентации обучающегося; 

- индивидуальные, личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка личностных результатов осуществляется в ходе 

мониторинговых исследований. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок 

за выполнение, как минимум, трёх - четырёх итоговых работ (по русскому языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 

характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку, математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о 

достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующем уровне, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов 

выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового 
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уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение 

заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем уровне. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет МБОУ СОШ № 24 на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о 

переводе на следующий уровень общего образования принимается 

педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 

обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, в которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующий уровень общего 

образования. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения на уровне 

начального общего образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также 

в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования с учётом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

- условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

- особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность образовательного учреждения и педагогов, и в частности 

отслеживание динамики образовательных достижений выпускников начальной 

школы образовательного учреждения. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее – УУД) 

уровне начального общего образования МБОУ СОШ № 24 конкретизирует 

требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения 

ООП НОО, дополняет традиционное содержание образовательновоспитательных 

программ и служит основой для разработки примерных программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования УУД направлена на реализацию системно-

деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 

формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это способность 

человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не 

хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в 

коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и 

эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. 

Сформированные УУД обеспечивают личности не только готовность и 

способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные 

задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие УУД невозможно вне ситуации изучения предметных знаний. Оно 

реализуется в условиях специально организованной образовательной 

деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, 

умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, 

освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения 

сформированных УУД обучающихся для решения ими широкого круга 

практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для 

начального общего образования включает: 

- ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики УУД в младшем школьном 

возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования УУД; 

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития УУД; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность программы 

формирования у обучающихся УУД при переходе от дошкольного к начальному 

и от начального к основному общему образованию. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, 

умений и навыков как основных итогов образования произошёл переход к 

пониманию обучения  как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, 
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к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, 

уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому 

переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки 

определённых решений; от освоения отдельных учебных предметов к 

полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных 

ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, 

к активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот 

переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения ООП НОО, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций 

всех участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, 

совести) как регуляторов морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 
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- формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 

своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать 

частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся 

на основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов 

действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и 

возможность саморазвития обучающихся. 

Характеристика УУД при получении начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний 

обучающимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой 

области, существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — 

мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, 

контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих 

успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от 

совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделённой (в 

младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с 

элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и 

старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» В широком значении термин 

«универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность 

субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что 

УУД как обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой 

учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, 

ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, 

достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися 

всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и 

учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции 
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(ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться 

— существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 

предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 

ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции УУД  

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного 

усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой 

предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной 

деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от её специальнопредметного содержания. 

УУД обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей обучающегося. 

Виды УУД 

В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего 

образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные УУД обеспечивают ценностно смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение; смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи 

между целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой 

смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-

этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
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- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны´х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 

учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими 

обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что 

ему ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная 

оценка личных результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию 

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 

достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в 

начальной школе источников информации (в том числе справочников, 

энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; Особую группу 

общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 

или знаково-символическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 
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- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов 

и явлений;  

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; 

- умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс 

обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и 

тем самым определяет зону ближайшего развития указанных УУД (их уровень 

развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

УУД представляют собой целостную систему, в которой происхождение и 

развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из 

общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 

деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого 
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взрослого формируется представление о себе и своих возможностях, появляется 

самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат 

самоопределения. Из ситуативно-познавательного и внеситуативно-

познавательного общения формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. 

Именно поэтому становлению коммуникативных УУД в программе развития 

УУД следует уделить особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 

развитие 

УУД (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают 

значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично 

приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой 

деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 

самоопределение обучающегося. 

Мониторинг сформированности универсальных учебных действий 

производится на основе комплексной системы диагностики сформированности 

УУД на основе надпредметного курса «Мир деятельности», разработанного в 

рамках дидактической системы деятельностного метода «Школа 2000…» Л.Г. 

Петерсон. 

Характеристика универсальных учебных действий 

УУД в УМК «Школы России» рассматриваются как совокупность 

педагогических ориентиров в организации образовательного процесса в 

начальной школе. 

Познавательные универсальные учебные действия представляют 

совокупность операций, участвующих в учебно-познавательной деятельности. К 

ним относятся: 

—методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) 

в виде виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, 

элементарные опыты и эксперименты; измерения и др.); 

—логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, 

сериация); 

—работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе 

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

видеоформатах (возможно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой 

формирования способности младшего школьника к самообразованию и 

саморазвитию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием 

для формирования готовности младшего школьника к информационному 

взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, членами 
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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 универсальные учебные действия целесообразно 

формировать в цифровой  образовательной  среде  класса,  школы.   

В  соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются 

четырьмя группами учебных операций, обеспечивающих: 

1) смысловое чтение текстов  разных жанров,  типов, назначений; 

аналитическую текстовую деятельность с ними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с 

субъектами образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного 

диалога), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия; 

3) успешную  продуктивно-творческую   деятельность  (самостоятельное 

создание текстов разного типа — описания, рассуждения, повествования), 

создание и видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, 

художественного, бытового назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, 

динамическое представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 

(высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, 

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

числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных 

операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной 

деятельности (в начальной школе их формирование осуществляется на 

пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть 

групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать её решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 

4) контролировать  процесс  деятельности,  его  соответствие выбранному 

способу; 

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной 

учебной задачи; 

6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной  составляющей  регулятивных  универсальных  действий  являются  

операции,  определяющие   способность  обучающегося   к   волевым   усилиям   в   

процессе   коллективной/совместной деятельности, к мирному самостоятельному 

предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Формирование УУД в образовательном процессе осуществляется в 

контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию 

УУД находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 

«Окружающий мир», «Труд (Технология)», «Иностранный язык», 
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«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития 

учащихся. 

Каждый из предметов помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

определённых знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

УУД: 

- коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое 

высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и 

ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов 

и отношений между ними; 

- умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять 

элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности. 

Связь УУД с содержанием учебных предметов определяется 

следующимиутверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимо-обуславливающие виды действий: 

- коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

- познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,  

- личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

- регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается 

в тематическом планировании, технологических картах. 

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности. 

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио, который является 

процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии УУД 

(Приложения 1, 2) 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

«Русский язык» обеспечивают формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 
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установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивают развитие 

знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). 

Изучение русского и родного языка создаёт условия для формирования 

языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие 

адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного 

предмета включают формирование всех видов УУД: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

которая обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания 

художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей 

функцией восприятия художественной литературы является трансляция духовно-

нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 

личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. При получении начального общего образования 

важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих УУД: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной 

идентификации; 

- основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

- нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

- эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений; 

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 
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- умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

 «Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи; 

- развитию письменной речи; 

- формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения 

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 субкультуры создаёт 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий 

— формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге. 

 Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать 

развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного 

текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

 «Математика и информатика». При получении начального общего 

образования этот учебный предмет является основой развития у обучающихся 

познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности 

шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора 

способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических 

средств для моделирования математической ситуации, представления 

информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приёма решения задач как универсального 

учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально 
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принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и 

необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины 

природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, 

обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, 

создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

- формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и 

родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу 

России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

- формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических 

событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и 

достижения своего народа и России; умения фиксировать в информационной 

среде элементы истории семьи, своего региона; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения; 

- развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных УУД изучение предмета способствует принятию 

обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию 

общепознавательных УУД: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов 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; установления 

причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета 

связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 
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Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и 

объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности 

обучающихся. Такое моделирование является основой развития познания 

ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, 

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

отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые 

требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как 

формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с 

целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, 

внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование 

гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и 

вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, 

способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе 

активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной 

грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным 
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традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в 

жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В 

процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и 

неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные 

восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при 

создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 

импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать 

позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном 

творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении 

собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация 

программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, 

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения 

музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата в различных 

видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной 

грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 
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учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в 

процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных 

произведений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление 

и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

в процессе слушания и освоен я музыкальных произведений различных жанров и 

форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий, формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной 

хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами, 

в процессе привлечения интегративных форм освоения учебного предмета 

«Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в познавательной 

и практической деятельности. 

«Труд (Технология)». Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования УУД обусловлены: 

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы УУД; 

- значением УУД моделирования и планирования, которые являются 

непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий 
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по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную 

основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять 

необходимую систему ориентиров); 

- специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; 

- рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

- формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого 

и репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося 

к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в 

форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразующих действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-

преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования 

готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 

- формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу 

познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 
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- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

принять на себя ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 

формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций 

и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. Учебно-исследовательская и проектная деятельности 

обучающихся направлена на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, 

приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение 

интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, получения и 

самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. Главная 

особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – 

возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся 

инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская 

деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у 

ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей 

степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и 

решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их 

сам и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. 

Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, 

поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, 

который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения 

поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития 

умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 
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экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные 

умения обеспечивают необходимую знаниевую и  процессуальную основу для 

проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной 

деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и 

эвристических средств решения учебных и практических задач, а также 

особенностей математического, технического моделирования, в том числе 

возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и 

проектного обучения младших школьников определяются целевыми 

установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, 

стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная 

деятельность направлены на обогащение содержания образования и возможность 

реализации способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным 

уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и 

проектного обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: 

путем постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или 

увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой 

непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные 

результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, 

моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, 

устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками 

информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и 

процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при 

изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить 

готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме 

формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять 

самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих 

мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве 

с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и 

понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их 

последствия.  

Условия, обеспечивающие развитие УУД у обучающихся. Указанное 

содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования УУД только при соблюдении 

определенных условий организации образовательной деятельности: 
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- использовании учебниковв бумажной и/или электронной форме не только в 

качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и 

как носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, 

обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) 

в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи 

формой учебной деятельности, урок должен отражать её основные этапы – 

постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и 

применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой 

(парной) работы, общеклассной дискуссии; 

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

- эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определённую специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования УУД в начальном образовании и объективную новизну этого 

направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более 

подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании УУД наряду с предметными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационнообразовательной среды. Ориентировка младших 

школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств формирования УУД 

обучающихся в рамках начального общего образования. 

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности УУД. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и 

фиксируют свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в 

начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с 

возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. Решение 

задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная 

ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования 

УУД.  

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных УУД обеспечиваются: 



115 

 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, 

для оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных УУД ИКТ играют ключевую роль в следующих 

универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, её организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

УУД. 

Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения 

предметов учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ-

компетентности в программу формирования УУД позволяет организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом 

специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении 

разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания 

различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и 

использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся УУД при переходе от дошкольного к начальному и от начального к 

основному общему образованию. Проблема реализации преемственности 

обучения затрагивает все звенья существующей образовательной системы, а 

именно: переход из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 

образовательной программы начального общего образования и далее в рамках 

основной образовательной программы основного и среднего образования, и, 

наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные 

возрастно-психологические различия между обучающимися, переживаемые ими 

трудности переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках 

— в момент поступления детей в школу (при переходе с дошкольного уровня на 
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уровень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на 

уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает 

сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих 

принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; возможность сначала 

выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход 

к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; 

освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции 

поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную 

зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных 

мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном 

признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, 

формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в 

школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением 

мотивов с доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная 

готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с 

учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного 

содержания.  

Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного 

сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе 

обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных 

качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, 

способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью.  

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своё 

поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является 

сформированность высших чувств — нравственных переживаний, 
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интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство 

прекрасного).  

Выражением личностной готовности к школе является сформированность 

внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять 

новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 

учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную 

позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 

интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа 

решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 

определённый набор знаний, представлений и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, 

лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; 

развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций 

речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой 

теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и 

выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей 

осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 

эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на 

взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты 

опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью 

и поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, 

осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 

используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически 

детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной 

деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки 

обучающихся к переходу на уровень основного общего образования с учётом 

возможного возникновения определённых трудностей такого перехода — 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, 

возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые 

обусловлены: 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 
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деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного 

развития и главным образом с уровнем сформированности структурных 

компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, 

оценка); 

- недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования УУД и 

заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных уровней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием 

системы УУД, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых 

ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися УУД  

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы 

и характеристики: 

- систематичность сбора и анализа информации; 

- совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть 

информативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

- доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и 

развитию УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, 

методических, материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения 

УУД могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

- УУД не сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные операции, 

может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует 

своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 

задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами 

ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий 

задачи и ранее усвоенных способов действия); 
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- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть: 

- уровневой (определяются уровни владения УУД); 

- позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется 

на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной 

деятельности: родителей, представителей общественности, принимающей 

участие в отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого 

обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и 

позиционного внешнего оценивания. 

 

2.2. Программа отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, 

предметным) освоения основной образовательной программы начального общего 

образования Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

2) содержание учебного предмета, курса; 3) тематическое планирование с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать:  

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности;  

3) тематическое планирование.  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Сведения о русском языке 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы 

познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, 

миниисследование, проект. 

Фонетика и графика 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове  

по заданным параметрам. Звукобуквенный разбор слова (по отработанному 

алгоритму). 

Орфоэпия 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы 

произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне 

слов, отрабатываемом в учебнике). Использование орфоэпических словарей 

русского языка при определении правильного произношения слов. 

Лексика 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи 

синонимов, антонимов, устаревших слов (простые случаи). Наблюдение за 

использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). 

Состав слова (морфемика) 
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Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (повторение изученного). 

Основа слова. Состав неизменяемых слов (ознакомление). Значение наиболее 

употребляемых суффиксов изученных частей речи (ознакомление). 

Морфология 

Части речи самостоятельные и служебные. Имя существительное. 

Склонение имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия; 

на -ья типа гостья, на ье типа ожерелье  

во множественном числе; а также кроме собственных имён существительных на -

ов, -ин, -ий); имена существительные 1, 2, 3го склонения (повторение 

изученного). Несклоняемые имена существительные (ознакомление). Имя 

прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного (повторение). Склонение имён прилагательных  

во множественном числе. Местоимение. Личные местоимения (повторение). 

Личные местоимения 1го и 3го лица единственного и множественного числа; 

склонение личных местоимений. Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). І и ІІ спряжение глаголов. Способы 

определения  I и II спряжения глаголов. Наречие (общее представление). 

Значение, вопросы, употребление в речи. Предлог. Отличие предлогов от 

приставок (повторение). Союз; союзы и, а, но в простых и сложных 

предложениях. Частица не, её значение (повторение). 

Синтаксис 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание  

их сходства и различий; виды предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные и побудительные); виды предложений  

по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные); связь между 

словами в словосочетании и предложении (при помощи смысловых вопросов); 

распространённые и нераспространённые предложения (повторение изученного). 

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами  

а, но, с одиночным союзом и. Интонация перечисления в предложениях  

с однородными членами. Простое и сложное предложение (ознакомление). 

Сложные предложения: сложносочинённые с союзами и, а, но; бессоюзные 

сложные предложения (без называния терминов). 

Орфография и пунктуация 

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки; различные способы решения орфографической задачи  

в зависимости от места орфограммы в слове; контроль при проверке собственных  

и предложенных текстов (повторение и применение на новом орфографическом 

материале). Использование орфографического словаря для определения 

(уточнения) написания слова.  

Правила правописания и их применение: безударные падежные окончания 

имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа 

гостья, на ье типа ожерелье  

во множественном числе, а также кроме собственных имён существительных  

на -ов, -ин, -ий); безударные падежные окончания имён прилагательных; мягкий 
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знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица единственного числа; 

наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; безударные 

личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с однородными 

членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов. Знаки препинания в 

сложном предложении, состоящем из двух простых (наблюдение). Знаки 

препинания в предложении с прямой речью после слов автора (наблюдение). 

Развитие речи 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: 

ситуации устного и письменного общения (письмо, поздравительная открытка, 

объявление и другое); диалог; монолог; отражение темы текста или основной 

мысли в заголовке. Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный 

устный пересказ текста). Сочинение как вид письменной работы. Изучающее 

чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование 

простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация 

и обобщение содержащейся в тексте информации. Ознакомительное чтение в 

соответствии с поставленной задачей. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 Виды речевой и читательской деятельности. Аудирование (слушание). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, осознание цели речевого 

высказывания. Умение задавать вопрос к учебному тексту, научно-

познавательному и художественному произведениям. Чтение вслух. Чтение про 

себя. Совершенствование навыков выразительного и осмысленного чтения. 

Постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для 

читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. Осознание смысла произведения при чтении про себя. 

Определение вида чтения (изучающее, знакомительное, просмотровое, 

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Говорение 

(культура речевого общения).  

 Письмо (культура письменной речи). Дальнейшее развитие навыков 

свободного владения устной и письменной речью; формирование умений 

целенаправленного доказательного высказывания; творческого отношения к 

устной и письменной речи. Умение вести диалогическое общение: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою 

точку зрения по обсуждаемому произведению(учебному, научно-

познавательному, художественному тексту). Использование норм речевого 

этикета в условиях внеучебного общения. Работа со словом (распознавать прямое 

и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение 

активного словарного запаса. Монологическое речевое высказывание по 

предложенной теме или в виде ответа на вопрос. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной 
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жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического 

высказывания. Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку, 

использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение). Мини-сочинения (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв.  

 Работа с разными видами текста. Различение разных видов текста: 

художественных, учебных, научно-популярных. Особенности фольклорного и 

авторского текста. Самостоятельное определение темы, главной мысли, 

структуры; деление текста на смысловые части. Умение работать с разными 

видами информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на 

вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы 

по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. Работа с учебными, научно-популярными и 

другими текстами. Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение 

его с содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов мифов, былин, легенд (по отрывкам или небольшим 

текстам). Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с 

опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Работа с текстом 

художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 

учителя). Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с 

использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам 

учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Освоение разных видов пересказа 

художественного текста: подробный (с цитированием), выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). Подробный пересказ текста: определение главной 

мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, 

подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной 

мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, 

составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в 

виде самостоятельно сформулированного высказывания. Самостоятельный 

выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор в тексте слов, выражений, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор в тексте слов, выражений, позволяющих 

составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление 

эпизодов из разных прочитанных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. Характеристика героя 

произведения с использованием художественновыразительных средств данного 

текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 
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событие. Сопоставление поступков героев, мотивы поступка персонажа. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста. Понимание 

нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«родина», представления о проявлении любви к родине в классической и 

современной литературе, литературе разных народов.  

 Библиографическая культура. Книга как источник знаний об окружающем 

мире и внутреннем мире человека. Книга учебная, художественная, справочная. 

Виды информации в книге с опорой на ее внешние показатели, справочно-

иллюстративный материал книги. Типы изданий: произведение, сборник, 

собрание сочинений, периодические издания, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендательного списка, 

картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный 

каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. Литературоведческая пропедевтика (практическое 

освоение) Устное народное творчество. Осознание того, что фольклор есть 

выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. Схожесть тем, 

идей, героев в фольклоре разных народов. Углубление представления о жанрах 

народного и авторского творчества. Общее представление о новом типе 

отношений человека и мира. Зависимость человека от природных сил и стихий в 

мифе, пафос борьбы с ними в былине. Былина. Характеристика героя (победитель 

в борьбе с природными силами; защитник границ княжества и отечества; человек, 

прославляющий своими подвигами своё отечество). Илья Муромец и Никита 

Кожемяка как герои былинных циклов. Основные герои русских былин. 

Героическая тональность былин. Сравнение с героикой мифов. Волшебная 

сказка. Единые законы разворачивания сюжета в волшебных сказках. Типичность 

завязки, кульминации, развязки. Общие мотивы и черты различия в сказках 

разных народов. От победы с помощью магической силы к торжеству ума, 

смекалки. Авторская волшебная сказка: сходство с народной сказкой и отличия. 

Социально-бытовая сказка. Позднее происхождение. Отличия от волшебной 

сказки и сказки о животных. Особенности проблематики, нравоучительный 

характер, присущее ей чувство юмора. Сатирическая интонация бытовых сказок. 

Народная и авторская социально-бытовая сказка. Пословица. Связь с мифом и 

отражение зависимости человека от природы.  

 Школа народной мудрости и жизненного опыта. Двучленная структура, 

отличие от поговорок. Способы вынесения нравственной оценки в пословице 

(иносказание) и поговорке (открытое суждение). Пословицы разных народов. 

Сочинение сюжетов к пословицам. Популярность пословиц в современной жизни 

и в произведениях авторской литературы. Жизнь жанров фольклора во времени. 

Проникновение фабульных элементов истории (в виде примет конкретно-

исторического времени, исторических и географических названий) в жанры 

устного народного творчества: волшебную сказку и былину. Басня. Корни басни 

в сказке о животных. От сказочного схематизма древних басен, перечисления 

действий персонажей - к яркой зарисовке картинки из жизни. Нравоучение 

пословицы как прототип морали басни. Басня как жанр, объединяющий разные 
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типы повествования. Отношение к изображаемому, скрытое в тексте басни. Явно 

высказанная авторская оценка, заключенная в морали басни.  

 Авторская литература. Возможности разных видов повествования: прозы, 

поэзии, драмы. Проза. Преобладающая тональность повествования в разных 

жанрах. Выбор жанра и интонации повествования как средство выражения 

авторского отношения. Выработка жанрового ожидания. Сказочная повесть. 

Сосуществование реального и сказочного мира. Путешествия, превращения, 

испытания и подвиги героев. Волшебные помощники, предметы, числа. 

Реальность переживаний героя. Проявление характера в поступках и речи. 

Развитие характера во времени. Нравственные коллизии повести, работа героя по 

преодолению своих недостатков. Воспитание и самовоспитание героя. Рассказ. 

Событие в рассказе - яркий случай, раскрывающий характер героя; сложность 

характера героя и развитие его во времени. Драматизм рассказа. Внутренний мир 

героя. Отличие авторской точки зрения от точки зрения героя.  

 Поэзия. Выражение внутреннего мира автора посредством изображения 

окружающего мира. Разница картин мира, создаваемых поэтами. Общее 

представление о лирическом герое, образе поэта в лирике. Открытое выражение 

чувства в авторской поэзии. Сюжет 105 разворачивания переживания. 

Эмоциональное заражение читателя силой чувств. Формирование представления 

о разнообразии выразительных средств авторской поэзии: использование 

приемов олицетворения, сравнения, антитезы (контраста); использование повтора 

и риторических вопросов для создания образа. Общее представление о связи 

смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой (на примере 

классической и современной поэзии, знакомства с «онегинской строфой»). 

Творческий портрет любимого писателя или поэта (его любимая тематика и 

проблематика, герои и характерные приемы изображения).  

 Драма. Отличие зрителя от читателя: более активная позиция читателя. 

Инсценировка литературного произведения. Посещение театральных постановок. 

Наблюдение за особенностями драмы, композиционные особенности пьесы 

(драмы): деление текста на действия, действий на картины; наличие списка 

действующих лиц, авторских комментариев- ремарок. Внешняя устранённость 

автора в драматическом произведении: основной текст пьесы - это прямая речь 

героев. Способы выражения авторского отношения к изображаемому. Авторское 

присутствие в ремарках. Авторская позиция, выраженная устами героя. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений). 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное 

рисование; изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на 

основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта.  

 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «МАТЕМАТИКА» 

 Числа и величины  

 Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение 

упорядочение. Число, большее или меньшее данного числа на заданное число 

разрядных единиц, в заданное число раз. Величины: сравнение объектов по 
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массе, длине, площади, вместимости. Единицы массы — центнер, тонна; 

соотношения между единицами массы. Единицы времени (сутки, неделя, месяц, 

год, век), соотношение между ними. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр), площади (квадратный метр, квадратный сантиметр), 

вместимости (литр), скорости (километры в час, метры в мину- 328 Примерная 

рабочая программа ту, метры в секунду); соотношение между единицами в 

пределах 100 000. Доля величины времени, массы, длины.  

 Арифметические действия 

  Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах 

миллиона. Письменное умножение, деление многозначных чисел на 

однозначное/двузначное число в пределах 100 000; деление с  остатком. 

Умножение/деление на 10, 100, 1000. Свойства арифметических действий и их 

применение для вычислений. Поиск значения числового выражения, 

содержащего несколько действий в пределах 100 000. Проверка результата 

вычислений, в том числе с помощью калькулятора. Равенство, содержащее 

неизвестный компонент арифметического действия: запись, нахождение 

неизвестного компонента. Умножение и деление величины на однозначное число.  

 Текстовые задачи  

 Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2—3  действия: 

анализ, представление на модели; планирование и запись решения; проверка 

решения и ответа. Анализ зависимостей, характеризующих процессы: движения 

(скорость, время, пройденный путь), работы (производительность, время, объём 

работы), купли-продажи (цена, количество, стоимость) и решение 

соответствующих задач. Задачи на установление времени (начало, 

продолжительность и окончание события), расчёта количества, расхода, 

изменения. Задачи на нахождение доли величины, величины по её доле. Разные 

способы решения некоторых видов изученных задач. Оформление решения по 

действиям с пояснением, по вопросам, с помощью числового выражения.  

 Пространственные отношения и геометрические фигуры  

 Наглядные представления о симметрии. Окружность, круг: распознавание и 

изображение; построение окружности заданного радиуса. Построение изученных 

геометрических фигур с помощью линейки, угольника, циркуля. 

Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, конус, 

пирамида; различение, называние. Конструирование: разбиение фигуры на 

прямоугольники (квадраты), составление фигур из прямоугольников/квадратов. 

 Математическая информация Работа с утверждениями: конструирование, 

проверка истинности; составление и проверка логических рассуждений при 

решении задач. Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, 

представленные на диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор 

математических данных о заданном объекте (числе, величине, геометрической 

фигуре). Поиск информации в справочной литературе, сети Интернет. Запись 

информации в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме. Доступные 

электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование под 

руководством педагога и самостоятельно. Правила безопасной работы с 

электронными источниками информации (электронная форма учебника, 

электронные словари, образовательные сайты, ориентированные на детей 
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младшего школьного возраста). Алгоритмы решения учебных и практических 

задач. 

 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 Человек и окружающий мир. Человек и природа. Взаимосвязи между 

человеком, природой и миром, созданным человеком. Энергия-источник 

движения. Человек познаёт самого себя. Клетка - основа строения и роста живых 

организмов. Рост и развитие человека. Ваша родословная. Тело человека: опорно-

двигательная система. Изобретение микроскопа, открытие микроорганизмов. 

Кожа. Младший школьник. Правила здорового образа жизни: правила гигиены, 

режим труда и отдыха, физкультура и спорт. Лекарственные растения. Первая 

помощь при переломах и порезах. Человек и общество. Условия жизни 

европейцев в Средние века. Эпидемии и борьба с ними. Расширение знаний о 

Земле. Открытие Америки Христофором Колумбом. Кругосветное плавание 

Фернана Магеллана.  

 Представление о странах мира, о разных народах, об их культуре и 

особенностях быта. Практические работы. Осенние работы на пришкольном 

участке; составление комплекса упражнений утренней гимнастики; составление 

режима дня; определение своего роста и веса; наблюдение за работой мышц и их 

утомляемостью; рассматривание клетки под микроскопом; оказание первой 

помощи при ушибах и порезах; изучение внешнего вида лекарственных растений 

при рассматривании гербарных образцов; работа с картами: контурной, 

физической, природных зон.  

 Исследовательская работа. История развития транспортных средств. 

Транспорт будущего. Открытие Америки, её природа, население. Преобразования 

в России. Человек и общество. Россия при Петре I. Санкт- Петербург: 

достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I Медный всадник, 

разводные мосты через Неву и др.). М.В. Ломоносов - основоположник русской 

науки. Ведущая роль образования, труда, значение творчества в жизни человека и 

общества. Человек и природа. Горное дело: горные породы и минералы, 

происхождение полезных ископаемых, их свойства и разработка. Значение 

полезных ископаемых в хозяйственной деятельности человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края 

(2- 3 примера). Люди, занятые горным делом. Человек и общество. Развитие 

русского военного искусства. А.В. Суворов. Отечественная война 1812 г. М.И. 

Кутузов. План местности. Практические работы. Определение состава и свойств 

полезных ископаемых (гранита и известняка, песка и глины), работа с 

коллекциями горных пород и минералов; работа с физической картой России 

(полезные ископаемые); работа с исторической картой; составление плана 

комнаты, школьного или садового участка. Мир человека в Новое время.  

 Человек и природа. Открытие новых земель. Особенности природы России в 

сравнении с природой других материков. Природные зоны гор. Человек и 

общество. События в России в начале ХХ века. Развитие промышленности. 

Ликвидация безграмотности. Образование СССР. Великая Отечественная война 

(1941-1945). Государства - участники войны. Герои Великой Отечественной 

войны. Судьба родного края в этот период. Развитие науки и техники. Сельское 

хозяйство: растениеводство, животноводство. Выращивание овощных и 
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цветковых культур на пришкольном участке. Особенности сельского хозяйства 

родного края. Отношения между городом и селом. Человек и природа. 111 

Экологические проблемы России и вашей местности. Положительное и 

отрицательное влияние человека на природу (в т.ч. на природу родного края).  

 Охрана природы. Заповедники и национальные парки. Красная книга 

России. Новые знания о человеке. И.П. Павлов. Открытие нервной системы. 

Нервная система и органы чувств. Система кровообращения. Первая помощь при 

кровотечениях. Дыхательная система. Болезни дыхательных путей и их 

профилактика. Пищеварительная система. Правильное питание и здоровье. 

Гигиена ротовой полости и зубов. Выделительная система и её значение для 

организма. Правила здорового образа жизни: правильное питание, полезные и 

вредные привычки. Практические работы. Сбор материала о судьбе края в 

обозначенный исторический период; оказание первой помощи при лёгких 

травмах; подсчет ударов пульса в спокойном состоянии и после физических 

упражнений; определение количества дыхательных движений в минуту; 

составление меню с учетом содержания необходимых для организма веществ; 

весенние работы на пришкольном участке; работа с картами: физической, 

политической, природных зон России и мира, с контурными картами. 

Исследовательская работа. Как работают органы чувств. Витамины в жизни 

человека. Экскурсии в краеведческий музей (с учетом возможностей). 

Современная Россия.  

 Человек и общество. Наша Родина - Россия, Российская Федерация. 

Ценностно-смысловое содержание понятия «Родина» («Отечество», «Отчизна»). 

Государственная символика России. Права ребёнка. Государственное устройство. 

Президент Российской Федерации - глава государства. Праздник в жизни 

общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 

духовно-нравственной связи между соотечественниками. Россия на карте, 

государственная граница России. Москва - столица государства. Святыни 

Москвы - святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и др. Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Государства - соседи России. Россия - многонациональное государство. Народы, 

населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). 

Уважение к культуре, языку, религии, истории народов России. Духовно- 

нравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей.  

 Краеведение. Родной край - часть России. Областные (краевые, 

республиканские) органы власти. Областная (краевая, республиканская) 

символика. Родной край в изучаемый исторический период: особенности 

хозяйственной деятельности, быта и культуры. Выдающиеся земляки. 

Исследовательская работа. Наши соседи на планете Земля: Беларусь, Англия, 

Франция, Германия, Китай, Египет... (по выбору школьников).  

 Экскурсии в краеведческий музей, художественную галерею, музей 

прикладного искусства (с учетом возможностей). 

 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «МУЗЫКА» 
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 Музыка в жизни человека. Значение музыки в жизни человека, народа, 

страны. Музыка к календарным праздникам. Инструментальная и вокальная 

музыка.  

 Музыкальные жанры. Симфония как основной жанр классической 

симфонической музыки. Классики музыки второй половины XVIII и XIX веков. 

Русская классическая музыка. Песенное творчество современных композиторов. 

Народная музыка. Жанры русской народной песни: плясовые, свадебные, 

календарные. Особенности музыкального языка народной песни. Основные 

закономерности музыкального искусства. Выразительность и изобразительность 

в музыке.  

 Интонационное разнообразие в музыке. Интонации как источник выражения 

эмоций и мыслей человека. Музыкальные формы: вариации. Мелодия и 

аккомпанемент. Многоголосие. Двухголосие: слушание и исполнение.  

 Музыкальные размеры. Дирижирование в размерах 2/4, 3/4, 4/4. Лад, 

характеристика мажорного и минорного ладов. Тональность. Разнообразие 

ритмического рисунка музыки. Пунктирный ритм. Нотная запись как способ 

фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Основные приемы 

музыкального развития.  

 Музыкально-исполнительский замысел. Выражение художественно-

образного содержания произведений в форме построения музыки. Музыкальные 

формы: одночастная, двух- и трехчастная, вариации, рондо. Музыкальная 

картина мира.  

 Общее представление о музыкальной жизни страны. Оркестры русских 

народных инструментов. Музыкальные ансамбли. Хор. Детский хор. Соло. Дуэт. 

Хоровая музыка. Хоровое пение a cappella.  

 Композитор - исполнитель - слушатель. Музыкальное образование. 

Консерватория. Музыкальные инструменты: фортепиано, скрипка, альт, 

виолончель и др. Клавесин.  

 Исполнительское мастерство. Выдающиеся исполнители музыки. Афоризмы 

о музыке. 

  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ)»  

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. Культурно-историческая ценность предшествующих 

традиций, отражённых в предметном мире, бережное отношение к ним. Наиболее 

распространённые в своём регионе профессии. Профессии родителей учеников. 

Использование в продуктивной деятельности наиболее важных правил дизайна. 

Анализ задания, рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, планирование трудового процесса, контроль и корректировка хода 

работы. Отбор и анализ информации из учебника, других печатных и 

электронных источников. Использование полученных знаний и умений для 

самообслуживания и для благоустройства своего дома. Проектная деятельность 

(индивидуальная, групповая, коллективная).  

 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Многообразие материалов: бумага разных видов, ткань, нитки, ленты, проволока, 

пластилин, картон, природные материалы, различные предметы для наполнителя 

(«Шумелки» и «Картон ручной работы»), бусинки и бисер, краски. Свойства 
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материалов: бумага – складывание по кривой, получение бумажного «теста»; 

ткань – роспись красками; нитки, проволока, солома – использование 

пластических свойств для конструирования и вязания. Технологические приёмы 

обработки материалов. Разметка: на глаз, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля. Сборка и соединение: клеем, нитками, проволокой. Отделка: 

вышивкой, аппликацией, раскрашиванием.  

 Виды художественной техники. Лоскутная мозаика. Вышивание. Папье-

маше. Роспись ткани. Вязание.  

 Приёмы безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, крючком, 

спицами, циркулем). Работа с технической документацией (эскизы, схемы, 

чертежи, рисунки, развёртка). Линии чертежа (контур, сгиб, размерная, осевая). 

Чтение условных графических изображений. Изготовление изделий по рисункам, 

эскизам, схемам, чертежам. Конструирование и моделирование. Изделие, деталь 

изделия. Соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия. Моделирование и конструирование. Художественное 

конструирование из растений Композиции из сухих растений. Букеты и 

композиции из живых растений. Объёмное моделирование и конструирование из 

бумаги и картона. Объёмные поделки из бумаги, сделанные с помощью надрезов. 

Объёмные изделия из бумаги, полученные приёмом «складывания по кривой». 

Объёмные игрушки из картонных коробок с подвижными деталями. 

Моделирование и конструирование из разных материалов. Соломенная 

скульптура. Разные приёмы выполнения соломенных изделий. Разные способы 

изготовления кукол из ниток. Конструирование из проволоки - контурные, 

каркасные фигуры, проволочная скульптура. Объёмное моделирование из ткани. 

Объёмные игрушки из плотной ткани, детали которых соединяются наружным 

петельным швом. Объёмные игрушки из тонких тканей, детали которых 

соединяются внутренним швом «строчка» и выворачиваются.  

 Практика работы на компьютере. Выполнение базовых действий на 

компьютере с использованием безопасных для органов зрения, нервной системы 

и опорно-двигательного аппарата приёмов работы. Использование компьютера 

для поиска и воспроизведения необходимой информации, для решения 

доступных учебных задач с простыми информационными объектами. Основные 

операции при создании текстов. Оформление текстов. Клавиатурное письмо. 

Работа с клавиатурным тренажёром. Электронные таблицы, их назначение. 

Компьютерные программы: MS Word, MS Publisher, Adobe Photoshop, MS 

PowerPoint.  

 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

(АНГЛИЙСКИЙ)  

 Темы и ситуации общения близки учащимся начальной школы, а 

предлагаемый языковой материал позволяет им выразить свои мысли и чувства, 

стимулирует общение со сверстниками на английском языке.  

 Отбор содержания и методика обучения позволяют осуществлять 

деятельностную направленность обучения английскому языку в начальной 

школе. Содержание обучения ориентировано на развитие мотивации учеников к 

изучению английского языка и на формирование умений во всех видах 

иноязычной речевой деятельности, развитие общих учебных умений и навыков, 
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получение учащимися опыта учебной, познавательной, коммуникативной, 

практической и творческой деятельности.  

 Предметное содержание речи Знакомство. С одноклассниками, учителем, 

персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз речевого этикета). Я и моя семья. Члены семьи, 

их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день 

(распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, 

основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, 

Новый год/Рождество. Подарки. Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. 

Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в 

зоопарке, цирке), каникулы. Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, 

увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое 

домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. Моя 

школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: 

названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и 

домашние животные. Любимое время года. Погода. Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Литературные 

персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого 

и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, 

во время совместной игры, в магазине).  

 Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  

В русле говорения  

1. Диалогическая форма. Уметь вести:  

- этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;  

- диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

 - диалог — побуждение к действию.  

2. Монологическая форма. Уметь пользоваться основными коммуникативными 

типами речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей).  

 В русле аудирования. Воспринимать на слух и понимать: - речь учителя и 

одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; - небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные в основном на изученном языковом материале, в том числе 

полученные с помощью средств коммуникации.  

 В русле чтения. Читать: - вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; - про себя и понимать тексты, содержащие как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте 

необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.).  

 В русле письма. Владеть: - умением выписывать из текста слова, 

словосочетания и предложения; - основами письменной речи: писать по образцу 

поздравление с праздником, короткое личное письмо.  

 Языковые средства и навыки пользования ими в английском языке. Графика, 

каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 



131 

 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных 

слов, вошедших в активный словарь.  

 Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух 

всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложений на смысловые группы. Ритм и интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и 

специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов.  

 Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических 

единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о 

способах словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, -

ty, th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play).  

 Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. 

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), 

составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. 

She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной 

(Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные 

предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространенные предложения. 

Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с 

союзами and и but. Сложноподчиненные предложения с because.  

 Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple 

(Indefinite). Неопределенная форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальные 

глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like to… 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 

правилу и исключения), существительные с неопределенным, определенным и 

нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. Местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, 

указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any — некоторые 

случаи употребления). Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes). Наречия степени (much, little, very). Количественные числительные 
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(до 100), порядковые числительные (до 30). Наиболее употребительные предлоги: 

in, on, at, into, to, from, of, with. 

 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»  

 Истоки родного искусства. Пейзаж родной земли. Деревня – деревянный 

мир. Гармония жилья с природой. Образ красоты человека. Народные праздники. 

Древние города нашей земли. Города Русской земли. Древнерусские воины-

защитники. Узорочье теремов. Праздничный пир в теремных палатах. Каждый 

народ художник. Многообразие художественных культур в мире. Искусство 

объединяет народы. Сопереживание – великая тема в искусстве. Искусство моей 

Родины и народов мира.  

 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  

 Знания о физической культуре. История развития физической культуры в 

России в XVII – XIX вв. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем 

дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов регулирования 

физической нагрузки. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. Закаливание организма. Способы физкультурной 

деятельности. Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и 

физической подготовкой. Определение нагрузки во время выполнения утренней 

гимнастики по показателям частоты сердечных сокращений. Оказание 

доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 

Физическое совершенствование. Акробатические упражнения. Гимнастические 

упражнения прикладного характера. Легкая атлетика. Лыжные гонки. Подвижные 

игры.  

 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И 

СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»  

 Основы православной культуры. Введение в православную духовную 

традицию. Культура и религия. Добро и зло в православной традиции. Золотое 

правило нравственности. Милосердие и сострадание. Православие в России. 

Основы исламской культуры. Введение в исламскую духовную традицию. 

Основы буддийской культуры. Введение в буддийскую духовную традицию. 

Основы иудейской культуры. Введение в иудейскую духовную традицию. 

Основы мировых религиозных культур. Культура и религия. Древнейшие 

верования. Религии мира и их основатели. Основы светской этики. Культура и 

мораль. Этика и её значение в жизни человека. Этикет. Любовь и уважение к 

Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России.  

 Полное изложение программ учебных предметов, предусмотренных к 

изучению при получении начального общего образования, в соответствии со 

структурой, установленной в ФГОС НОО, приведено в Приложении к данной 

ООП НОО.  

  

2.3. Программа воспитания 

Пояснительная записка 

Программа воспитания муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №24 (далее, соответственно — 

Программа, МБОУ СОШ № 24) разработана  на основе Федерального закона от 
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29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учётом 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации  на период до 2025 года 

и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации, федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (далее — ФГОС), примерной рабочей программы воспитания 

для общеобразовательных организаций.  

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности МБОУ СОШ № 24 с целью достижения 

обучающимися личностных результатов образования, определённых ФГОС. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности 

на её основе в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: гражданского, патриотического, духовно-

нравственного, эстетического, физического, трудового, экологического, 

познавательного воспитания. 

Воспитательная система школы складывается на основе совместной 

деятельности педагогического коллектива, учащихся, родителей (законных 

представителей), системы дополнительного образования школы, курсов 

внеурочной деятельности, учреждений культуры и спорта города, организации 

экскурсионной и творческой деятельности. 

Взаимодействие участников образовательных отношений в школе строится 

в школе на следующих принципах:  

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, 

приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной 

организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность воспитания как условия его эффективности.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 
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организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.  

Раздел 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются 

педагогические и другие работники МБОУ СОШ № 24, обучающиеся, их 

родители (законные представители), представители иных организаций в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами 

школы. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими 

лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе 

определяются содержанием российских гражданских (базовых, национальных) 

норм и ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской 

Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание 

воспитания школьников. С учетом мировоззренческого, этнического, 

религиозного многообразия российского общества ценностно-целевые основы 

воспитания обучающихся включают духовно-нравственные ценности культуры 

народов России, традиционных религий народов России в качестве вариативного 

компонента содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в 

соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями и 

потребностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся.  

Воспитательная деятельность в МБОУ СОШ № 24 реализуется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в государственной Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей Российской Федерации 

в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Отечества. 

Методологические подходы и принципы воспитания 

Методологической основой воспитательной деятельности являются 

аксиологический, антропологический, культурно-исторический и системно-

деятельностный подходы: 

 аксиологический подход, суть которого заключается в понимании 

воспитания как социальной деятельности, направленной на передачу 

общественных ценностей от старшего поколения к младшему. Содержание 

воспитания при аксиологическом подходе определяют общественные ценности. 

Обучающиеся присваивают ценности в событийных общностях, приобретают 

социокультурный опыт, у них формируется моральная рефлексия, нравственное 

самосознание и нравственная культура. Аксиологический подход имеет 

принципиальное значение как для определения ценностной системы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, так и для формирования 

уклада образовательной организации. Система ценностей образовательной 

деятельности определяет содержание основных направлений воспитания; 
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– гуманитарно-антропологический подход предполагает становление и 

воспитание человека во всей полноте его природных, социальных и духовных 

характеристик. Воспитание человека осуществляется в системе реальных 

жизненных связей и отношений с другими людьми в событийной общности, 

являющейся смысловым центром практики воспитания. В общностях происходит 

зарождение нравственного сознания, навыков управления собственными 

чувствами, обретение опыта нравственного поведения, что в совокупности с 

личностными особенностями составляет основу субъектности ребенка. 

– культурно-исторический подход предполагает освоение личностью 

ценностей культуры посредством интериоризации — личностного усвоения 

внешней социальной деятельности, присвоения жизненного опыта, становления 

психических функций и развития в целом. Социальная ситуация развития 

полагается в качестве главного источника развития ребенка; его общения со 

взрослым в ходе освоения культурных образцов и способов деятельности. Она 

становится условием его ближайшего развития и задаёт перспективу, в которой 

формируется образ будущего России, складывается понимание миссии и роли 

нашей страны в мировом культурном наследии и его цивилизационном развитии.  

– системно-деятельностный подход предполагает системную реализацию 

воспитательного потенциала содержания образования, формирование и развитие 

у обучающихся мотивации к учебной деятельности, развитие субъективной 

личностной позиции на основе опыта нравственной рефлексии и нравственного 

выбора. 

Методологические основы определяются рядом основных принципов 

воспитания: 

  гуманистической направленности воспитания: каждый обучающийся 

имеет право на признание его как человеческой личности, уважение его 

достоинства, гуманное отношение, защиту его человеческих прав, свободное 

развитие личности; 

  ценностного единства и совместности: ценности и смыслы воспитания 

едины и разделяемы всеми участниками образовательных отношений, что 

предполагает содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение участников воспитательного (образовательного) процесса; 

  культуросообразности: воспитание основывается на культуре и 

традициях народов России, в воспитательной деятельности учитываются 

исторические и социокультурные особенности региона, местности проживания 

обучающихся и нахождения образовательной организации, традиционный уклад, 

образ жизни, национальные, религиозные и иные культурные особенности 

местного населения; 

 следования нравственному примеру: педагог, воспитатель должны в 

своей деятельности, общении с обучающимися являть примеры соответствия 

слова и дела, быть ориентиром нравственного поведения; 

 безопасной жизнедеятельности: воспитание должно осуществляться в 

условиях безопасности, обеспечения защищенности всех участников 

воспитательной деятельности от внутренних и внешних угроз; 

 совместной деятельности детей и взрослых: приобщение обучающихся 

к культурным ценностям происходит в условиях совместной деятельности, 
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основанной на взаимном доверии, партнёрстве и ответственности; 

 инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким 

образом, что все обучающиеся, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурных, языковых и иных особенностей, включаются в 

общую систему воспитательной деятельности; 

 возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, 

ориентированного на решение возрастных задач развития ребёнка с учётом его 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Данные принципы являются основой содержания программ воспитания 

МБОУ СОШ № 24. 

Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся: 

создание условий для личностного развития, самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию 

и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся: усвоение ими знаний, норм, духовно-

нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество 

(социально значимых знаний);  

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие);  

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и 

социальных отношений, применения полученных знаний и 

сформированных отношений в жизни, практической деятельности.  

Целевые ориентиры результатов воспитания  

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в 

форме целевых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования.  

Особенности организации воспитательного процесса в МБОУ СОШ №24 

связаны с формированием уклада школьной жизни, направленного на создание 

социальной среды развития обучающихся, включающей урочную, внеурочную, 

внеклассную, общественно значимую деятельность, дополнительное образование. 
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Особую роль играют школьные традиции, культурные и социальные практики, 

основанные на системе базовых национальных ценностей российского общества.  

 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 
Таблица 3 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

Патриотическое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее территории, 

расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, проявляющий уважение к 

своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему 

своей малой родины, родного края, своего народа, российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских правах и 

обязанностях, ответственности в обществе. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно-

нравственное 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их соответствия 

нравственным нормам, давать нравственную оценку своим поступкам, 

отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие любых форм поведения, причиняющего 

физический и моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного совершенствования, роли в 

этом личных усилий человека, проявляющий готовность к самоограничению 

своих потребностей. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, российские 

традиционные семейные ценности (с учетом этнической, религиозной 

принадлежности). 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 

языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего народа, 

отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и 

других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия физкультурой и 

спортом. 
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Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному состоянию 

своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с 

учетом возраста. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, народа, 

общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам своего труда и других людей, прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по 

возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий ценность природы, окружающей среды, зависимость жизни 

людей от природы. 

Способный правильно оценивать влияние людей, в том числе собственного 

поведения, на состояние природы, окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны 

природы, окружающей среды и действовать в окружающей среде в 

соответствии с экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах как компонентах единого мира, многообразии объектов 

и явлений природы, о связи мира живой и неживой природы, о науке, 

научном знании, научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в разных 

областях. 

Обладающий первоначальными навыками исследовательской 

деятельности. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 
Таблица 4 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую идентичность в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском 

обществе, в современном мировом сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к государственным 

символам России, праздникам, традициям народа России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, 

настоящему и будущему народа м России, тысячелетней истории российской 

государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод. 

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и взаимопомощи 

в разнообразной социально значимой деятельности, в том числе 

гуманитарной (добровольческие акции, помощь нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни класса, школы (в том числе 

самоуправлении), местного сообщества, родного края. 
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Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, символам, 

праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной 

стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, свою 

общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, культуры 

своего народа, своего края, других народов России.  

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения своих 

земляков, жителей своего края, народа России, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – России в 

науке, искусстве, спорте, технологиях. 

Духовно-

нравственное 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры своего 

народа, других народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение 

и поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом осознания 

последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные ценности и моральные 

нормы народов России, российского общества в ситуациях нравственного 

выбора. 

Выражающий неприятие аморальных, асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным ценностям 

и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального согласия 

людей, граждан, народов в России, умеющий общаться с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным традициям и 

ценностям народов России, религиозным чувствам сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для 

создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий нравственные и эстетические чувства к родному языку, 

русскому языку и литературе как части духовной культуры своего народа, 

российского общества, устойчивый интерес к чтению.  

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание его 

эмоционального воздействия, влияния на душевное состояние и поведение 

людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество своего и других 

народов, понимающий его значение в культуре. 

Сознающий значение художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и народного творчества 

в искусстве. 
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Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, 

художественном творчестве. 

Физическое  Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека в 

обществе, значение личных усилий человека в сохранении здоровья своего и 

других людей. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курение, употребление 

алкоголя, наркотиков, игровая и иные формы зависимостей), понимание их 

последствий, вреда для физического и психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной, интернет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт.  

Умеющий осознавать эмоциональное состояние своё и других людей, 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии физического 

состояния своего и других людей, готовый оказывать первую помощь себе и 

другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и других людей. 

Выражающий готовность к участию в решении практических трудовых дел, 

задач (в семье, школе, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и выполнять такого 

рода деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода на основе изучаемых предметных знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться в профессиональной 

среде в условиях современного технологического развития, выражающий 

готовность к такой адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и построения 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов получения 

профессии, трудовой деятельности с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей. 

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук 

для решения задач в области охраны окружающей среды, планирования 

своих поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды. 

Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры в современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, 

окружающей среде. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий готовность к участию в практической деятельности 

экологической, природоохранной направленности. 

Познавательное  

 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учетом индивидуальных способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 
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закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой. 

Развивающий личные навыки использования различных средств познания, 

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в 

информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, навыки 

исследовательской деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 
Таблица 5 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское Осознанно выражающий свою российскую гражданскую идентичность в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском 

обществе, современном мировом сообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 

государством, ответственность за развитие страны, российской 

государственности в настоящем и будущем. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского 

государства, сохранять и защищать историческую правду о Российском 

государстве в прошлом и в современности. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения 

закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения к историческому 

и культурному наследию России. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации в 

обществе по социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной 

деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

школьном самоуправлении, добровольчестве, экологических, 

природоохранных, военно-патриотических и др. объединениях, акциях, 

программах). 

Патриотическое Выражающий свою этнокультурную идентичность, демонстрирующий 

приверженность к родной культуре на основе любви к своему народу, знания 

его истории и культуры.  

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, 

деятельно выражающий чувство причастности к многонациональному 

народу России, к Российскому Отечеству, свою общероссийскую культурную 

идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, к национальным 

символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 

родной стране – России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении 

общероссийской культурной идентичности. 

Духовно-

нравственное 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России (с учетом мировоззренческого, 

национального, религиозного самоопределения семьи, личного 
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самоопределения). 

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом осознания 

последствий поступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности каждой 

человеческой личности, свободы мировоззренческого выбора, 

самоопределения, отношения к религии и религиозной принадлежности 

человека. 

Проявляющий уважение к представителям различных этнокультурных 

групп, традиционных религий народов России, национальному достоинству, 

религиозным убеждениям с учетом соблюдения конституционных прав и 

свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, граждан, народов в России. 

Способный вести диалог с людьми разных национальностей, религиозной 

принадлежности, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей, понимании брака как союза мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания в ней детей, 

неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое Знающий и уважающий художественное творчество своего народа, других 

народов, понимающий его значение в культуре.  

Критически оценивающий и деятельно проявляющий понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на душевное состояние 

и поведение людей. 

Деятельно проявляющий понимание художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное самовыражение в разных видах 

искусства, художественном творчестве с учетом российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство 

собственного быта. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и народного творчества 

в искусстве. 

Физическое  Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность 

жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и 

укреплении своего здоровья, здоровья других людей. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическая 

активность), стремление к физическому самосовершенствованию, 

соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 

(курение, употребление алкоголя, наркотиков, любые формы зависимостей), 

деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда 

для физического и психического здоровья. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 
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безопасного поведения в информационной среде. 

Развивающий свои способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в 

общении, в разных коллективах, к меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического и 

психологического состояния, состояния окружающих людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

готовность и умения оказывать первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты труда, собственность, материальные ресурсы 

и средства свои и других людей, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их социально значимый вклад в развитие своего поселения, 

края, страны. 

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, готовность к 

честному труду. 

Участвующий практически в социально значимой трудовой деятельности 

разного вида в семье, школе, своей местности, в том числе оплачиваемом 

труде в каникулярные периоды, с учетом соблюдения норм трудового 

законодательства. 

Способный к творческой созидательной социально значимой трудовой 

деятельности в различных социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наемного 

труда. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в российском обществе с учетом личных 

жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Выражающий осознанную готовность получения профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в 

информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и 

трудиться в современном обществе. 

Экологическое Выражающий и демонстрирующий сформированность экологической 

культуры на основе понимания влияния социально-экономических процессов 

на окружающую природную среду. 

Применяющий знания социальных и естественных наук для решения задач 

по охране окружающей среды. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе, 

окружающей среде. 

Знающий и применяющий умения разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его 

приобретении другими людьми. 

Познавательное  Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учетом своих способностей, достижений. 

Обладающий представлением о научной картине мира с учетом 

современных достижений науки и техники, достоверной научной 

информации, открытиях мировой и отечественной науки. 

Выражающий навыки аргументированной критики антинаучных 

представлений, идей, концепций, навыки критического мышления. 

Сознающий и аргументированно выражающий понимание значения науки, 

научных достижений в жизни российского общества, в обеспечении его 
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безопасности, в гуманитарном, социально-экономическом развитии России в 

современном мире. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдений, накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

Раздел II. Содержательный. 

Уклад МБОУ СОШ № 24  

Организация воспитательной деятельности опирается на школьный уклад 

(общественный договор участников образовательных отношений МБОУ СОШ № 

24, опирающийся на базовые национальные ценности, поддерживающий 

традиции ХМАО-Югры и школы, задающий культуру поведения сообществ, 

определяющий предметно-пространственную среду, учитывающий 

социокультурный контекст), сложившийся на основе согласия всех участников 

образовательных отношений относительно содержания, средств, традиций, 

особенностей воспитательной деятельности, выражающий самобытный облик 

МБОУ СОШ № 24, её «лицо» и репутацию в окружающем социуме, 

образовательном пространстве.  

Уклад задает и удерживает ценности, принципы и традиции воспитания, 

нравственную культуру взаимоотношений, поведения участников 

воспитательного процесса, взрослых и детских сообществ, в том числе за 

пределами школы, в сетевой среде, характеристики воспитывающей среды в 

школе в целом и локальных воспитывающих сред, воспитывающих деятельностей 

и практик. Привлечение обучающихся и их родителей (законных представителей), 

работодателей, представителей учреждений культуры и спорта, общественных и 

религиозных организаций к проектированию и обсуждению уклада 

образовательной организации может стать существенным ресурсом воспитания. 

В школе созданы образовательные зоны по различным направлениям, среди 

них проект «Школьная стена», тематическая фотозона, кабинет для  занятий 

моделированием на основе современных роботехнических комплексов, кабинет 

«Шахматы». Налажен выпуск школьной стендовой газеты «В центре событий». 

Функционирует школьный музей традиционных технологий. Единое 

информационное образовательное пространство позволяет обеспечивать 

эффективную поддержку по осуществлению взаимосвязи с образовательными 

учреждениями города. Также большую роль в организации воспитательного 

процесса играет социальное партнерство, сложившееся на протяжении многих 

лет. Социальные партнеры школы: высшие учебные заведения, учреждения 

дополнительного образования, учреждения и организации социальной сферы 

(культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта и др.).  

Значимыми партнерами школы являются подрядные организации, которые 

на договорной основе обеспечивают охрану и антитеррористическую 

защищенность зданий школы, её содержание и жизнедеятельность, организацию 

питание учащихся. МБОУ СОШ №24 заключает договора о сетевом 

взаимодействии с МАУ «Сургутская филармония», МАОУ ДО «Центр детского 

творчества», Сургутское Благочиние и другими. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  
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1. стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников; 

2. важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогических работников и 

обучающихся является КТД (коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов); 

3. в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

4. в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное 

и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная 

активность;  

5. педагогические работники школы ориентированы на формирование 

коллективов в рамках школьных классов и детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

6. ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 24 г. Сургута была создана по Распоряжению Мэра 

г. Сургута от 02.07.1999 № 2197 «О реорганизации МОУ гимназия № 2 путем 

выделения из состава МОУ основная общеобразовательная школа № 24». В 

течение периода существования школа по решению учредителя была 

реорганизована в среднюю, получила статус бюджетного учреждения и в 

настоящее время функционирует как муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 24 

(далее – МБОУ СОШ № 24). На 2022 год школе 23 года. Уникальность школы 

состоит в том, что она располагается в двух зданиях, связанных воздушными 

переходами между собой. В школе созданы все необходимые условия для 

обучения и воспитания детей любой категории: в соответствии с требованиями 

ФГОС обустроены и оснащены современным учебным оборудованием учебные 

кабинеты, обеспечены компьютерной техникой и доступом в интернет через 

подключение Wi-Fi имеется оборудование в учебных кабинетах для специалистов 

для проведения коррекционо- развивающих занятий, спортзал, зал хореографии, 

актовый зал, два кабинета информатики. Необходимые меры доступности и 

безопасности обеспечены в соответствии с нормативными требованиями 

 Миссия школы состоит в том, чтобы создать такое образовательное 

пространство, в котором каждый ребёнок сможет найти свой путь к успеху в 

получении качественного и доступного образования и реализации собственного 

жизненного потенциала. 

 Стратегическая цель деятельности школы состоит в обеспечении 

доступного, качественного, непрерывного образования с учетом индивидуальных 

способностей и потребностей учащихся на основе совершенствования 
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содержания и технологий образовательного процесса. 

 Участниками образовательных отношений разработана символика МБОУ 

СОШ № 24: эмблема, гимн и флаг ОУ. Символика является основополагающей 

атрибутикой при проведении школьных традиционных, патриотических событий 

и мероприятий гражданской и нравственной направленностей. Участниками 

образовательных отношений разработано положение о требовании к школьной 

одежде, разработан корпоративный стиль одежды. 

 Питание в МБОУ СОШ №24 организовано как за счет средств бюджета, 

так и за счет средств родителей (законных представителей). Организация питания 

осуществляется на договорной основе с СГМУП «Комбинат школьного питания». 

         Учащиеся 1-4 классов ежедневно получает бесплатное горячего питания на 

сумму 140 рубля,  5-11 классы получают горячее питание на сумму 44 рубля из 

федерального бюджета (дотация), в день в течение учебного года, в дни и часы 

работы общеобразовательного учреждения.  Размер родительской оплаты за 

питание ребенка составила ежедневно: 91 руб. за завтрак учащихся 5-11 классов; 

(+ 44 рублей дотация = 135р.)  

  Льготные категории 174 ребёнка: многодетные, опекаемые и 

малообеспеченные, дети с ОВЗ, дети инвалиды получают бесплатное двухразовое 

питание (завтрак, обед) из расчета 350 рублей в день на одного учащегося. 

           Обеспечение бесплатными завтраками и обедами производится на 

основании заявления родителей (законных представителей) и документов, 

подтверждающих льготу, а также на основании приказа директора 

общеобразовательного учреждения. 

Состав учащихся МБОУ СОШ № 24 неоднороден и различается: по учебным 

возможностям, которые зависят от общего развития ребёнка и его уровня 

подготовки к обучению в школе; по социальному статусу, который зависит от 

общего благополучия семьи или уровня воспитательного ресурса отдельных 

родителей; по национальной принадлежности, которая определяется 

многонациональностью жителей города Сургута.  

В начале 2024-2025 учебного года в МБОУ СОШ № 24  обучалось  785 

человек. Из них: 

- учащихся из многодетных семей – 155; 

- учащихся из неполных семей – 198; 

- учащихся – инвалидов, ОВЗ – 73; 

- учащихся у которых родители – инвалиды – 11; 

- опекаемых учащиеся - 10; 

- учащиеся из малообеспеченных семей – 5; 

- учащиеся, состоящие на профилактических учетах – 10. 

 Заметно падение педагогического потенциала семьи, престижа многих 

ценностей, которые веками считались основой семейного воспитания, увеличение 

числа разводов (почти 1/3 детей МБОУ СОШ № 24), подверженности детей 

отклонениям в развитии из-за неблагополучного психологического климата в 

семье. Воспитательная функция семьи серьезно нарушена, она задавлена 

проблемой выживания, поиском средств к существованию, значимость семьи 

пошатнулась, взаимоотношения детей и родителей свернуты до минимума. 

Социально психолого-педагогически несостоятельные семьи, имеющие 
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малосодержательный, непоследовательный характер семейного общения, 

относительно низкий общий и нравственно культурный уровень, обычно 

малокомпетентны в вопросах социального воспитания. Многие родители сами 

признают факт своей недостаточной социально педагогической и психолого-

педагогической компетентности, наличие проблем в общении с детьми, а также 

необходимость получения специализированных профессиональных знаний в 

данной области. 

 Удобное (шаговое) расположение занимает МБОУ СОШ № 24 и по 

отношению к образовательным и культурным организациям города (городская 

детская библиотека № 25, культурный центр «Порт», НОУ ДОД «Экспресс-

Английский», МБУ «Вариант», кинотеатр «Мир», галерея современного искусства 

«Стерх», МАОУ ДО «Центр детского творчества», МАОУ ДО «Эколого-

биологический центр», Сургутский краеведческий музей, Сургутский 

художественный музей, Сургутский музыкально-драматический театр, театр 

СурГУ, МАУ Сургутская филармония, Сургутский музыкально-драматический 

театр, Сургутское Благочиние, РОО ЦГПП «ЛИС» и др.), позволяет использовать 

воспитательный потенциал города.   

 Команда администрации - квалифицированные, имеющие достаточно 

большой управленческий опыт руководители, в педагогическом составе  -  

одинаковое соотношение стажистов с большим опытом педагогической практики 

и молодых педагогов с достаточно высоким уровнем творческой активности и 

профессиональной инициативы. В педагогической команде имеются 

квалифицированные специалисты, необходимые для сопровождения всех 

категорий обучающихся в школе. Педагоги - основной источник положительного 

влияния на детей, грамотно организуют образовательный процесс, о чем 

свидетельствуют позитивная динамика результатов деятельности по качеству 

обеспечиваемого образования МБОУ СОШ №  24. 

 Возможными отрицательными источниками влияния на детей остаются 

социальные сети, компьютерные игры, а также отдельные родители с низким 

воспитательным ресурсом, неспособные грамотно управлять развитием и 

организацией досуга своего ребёнка.  

 Оригинальные воспитательные находки МБОУ СОШ № 24: 

 воспитательные системы класса, разработанные классными руководителями 

на основе системы КТД, целенаправленных воспитательных мероприятий и 

оценочных инструментов;  

 участие в реализации сетевого проекта «Территория ответственного 

родительства»; 

 система сотрудничества с родителями обучающихся, построенная на 

установлении конструктивных отношений и целенаправленной организации 

совместной деятельности по развитию школьного уклада; 

 интеграция содержания урочной и внеурочной деятельности;  

 100 % охват внеурочной деятельностью всех категорий обучающихся за 

счет профессионального ресурса педагогов школы с привлечением 

педагогов дополнительного образования и сетевых программ.  

Наиболее значимыми традиционными делами, событиями и мероприятиями в 

школе, составляющих основу воспитательной системы являются: 
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- традиционные праздники - День знаний, День учителя, День матери, 

Здравствуй, здравствуй, Новыйгод», Последний звонок; 

- фестивали  «Дружба народов», патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия!» и «Один день школы в ТДМ»; 

- массовые гуляния «Молодецкие игры» и  «Масленица»; 

- гражданско-патриотические декады «День защитника Отечества» и «День 

Победы»; 

- школьное событие «День открытых дверей». 

 Значимыми в воспитании учащихся МБОУ СОШ № 24 стали 

муниципальные, региональные и общероссийские:  

- благотворительные, социальные и  экологические акции «Подросток», 

«Спаси дерево Югры», «Вместе ярче», «Дай лапу», «Белая ромашка», 

«Юный пассажир», «Сладкое письмо солдату», «Добрая книга», «Классные 

встречи РДШ», «Новогодние окна», «Окна Победы», «Георгиевская 

ленточка», «Лента добра», «Спасибо медикам», «Собери ребёнка в школу», 

«Красная ленточка», «Бирюзовая ленточка»,  «Урок добра» и др.; 

- проекты «Растём вместе», «Лидер XXI века», «Растем вместе», «Юный 

доброволец», «Бессмертный полк», «Калейдоскоп», «Радуга детства», 

«Театральная весна»; 

- проекты и акции Российского движения школьников (РДШ) и Волонтёров 

России. 

 В поддержку школьных образовательных предметов в школе 

организована и реализуется внеурочная деятельность.  

Дети активно принимают участие в предметных олимпиадах школьного, 

муниципального, регионального и российского уровней (формат участия очный и 

онлайн). 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное.  

В МБОУ СОШ № 24 реализуются курсы внеурочной деятельности 

социальной направленности «Я принимаю вызов», общеинтеллектуальной 

направленности «Шахматы», «Мультипликатор», «Робототехника».  

Для учащихся среднего общего образования в дополнение образовательной 

деятельности предложены курсы внеурочной деятельности «Живопись», «Auto 

CAD», «ГАЯ», «ОФП», «Право». 

В целях формирования личностных результатов разработаны и реализуются 

профилактические программы «БОС-здоровье», «Полезные привычки», 

фестиваля «Мультимедийные проекты», «СИРС», программа пришкольной 

осенней площадки «В здоровом теле – здоровый дух!», весенней площадки 

«Умные каникулы» (250 человек) и летней площадки «Счастливое детство» 

(гражданской направленности).  

Таким образом, система внеурочной деятельности, реализуемая в МБОУ 

СОШ № 24, способствует наиболее полной реализации требований ФГОС НОО, 

ФГОС ООО и СОО в образовательной практике. 

  Воспитывающая среда школы 

Воспитывающая среда МБОУ СОШ № 24 – это особая форма организации 
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образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания, 

совокупность окружающих учащихся обстоятельств, социально ценностных, 

влияющих на его личностное развитие и содействующих его вхождению в 

современную культуру. Среда воспитательной системы МБОУ СОШ № 24 

включает в себя не только возможности школы, но и социокультурные ресурсы 

города.  

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность. Процесс взаимодействия всех участников 

образовательного процесса и совместной жизнедеятельности взрослых и детей 

направлен на укрепление общешкольного коллектива, органов детского 

самоуправления ученического актива, укрепления и пропаганды общешкольных 

традиций и реализуется в традиционных формах работы и мероприятиях: «День 

Знаний», «Декада безопасности», «День учителя», «Посвящение в 

первоклассники», «Новогодние праздники», «Декада Памяти», «День 

самоуправления», «Прощание с Азбукой», фестиваль «Дружба народов», 

«Праздник 8 Марта», «Смотр строя и песни», фестиваль патриотической песни 

«День защитника Отечества», «Конкурсы чтецов», «Кросс, посвященный Великой 

Победе», «День Победы», экологические акции и субботники «Сохрани дерево 

Югры», «Покормите птиц зимой» и др), спортивные праздники, «Дни здоровья», 

праздник Последнего звонка, проведение Уроков мужества, Уроков памяти, 

Уроков здоровья, тематических единых классных часов, профориентационные 

декады, деятельность школьного ученического самоуправления, работа школьных 

отрядов: волонтерского отряда «Свет», отряда ЮИД «Светофор», юнармейского 

отряда , школьного клуба «Тарн», клуб «ЧГК», отряда ДЮП «Огонёк», 

спортивного клуба «Олимп», клуба правоведов «ЗПЧ», объединения школьной 

стендовой газеты «В центре событий», работа социально-психологической 

службы, профилактические мероприятия, библиотечные уроки, музейные уроки, 

участие в проектах и Днях единых действий РДШ, участие в профилактических 

акциях. Обучающиеся участвуют в трудовых делах школы и класса, в совместных 

общественно значимых делах школы, что способствует развитию общественной 

активности, формированию нравственного идеала, гражданского отношения к 

Отечеству, воспитанию нравственного потенциала, сознательного отношения к  

труду. В школе уделяется большое внимание обустройству помещений, классных 

комнат, учебных кабинетов. Все это создает психологический фон, на котором 

разворачиваются взаимоотношения всех, кто находится в здании школы. 

Поведенческая среда школы это единая карта поведения, свойственного 

школьнику в нашей школе, за счет доминирования тех или иных поведенческих 

форм: установившиеся в школе интонации в обращении, мимика и жесты при 

беседе, позы при диалоге, характер совместной деятельности детей и педагогов, 

отдельные поступки школьников, протекающие конфликты и их разрешение, а 

также время от времени возникающие сложные ситуации этического порядка. 

Информационное окружение: укомплектованная библиотека и читальный зал при 

ней; все дети имеют учебники; педагоги (в союзе с родителями) делают все 

возможное, чтобы приобщить детей к домашнему чтению; постепенно приучают 

их слушать публичные выступления, приглашая гостя в школу или проводя 

традиционные публичные лекции в школе, проводятся конкурсы, смотры 
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познавательных сил, введены регулярные реферативные выступления 

школьников и конференции для старшеклассников. 

Возможность удовлетворения потребности в сохранении и повышении 

самооценки предполагает такую организацию школьной среды, когда критерием 

успехов выступает индивидуальная динамика развития каждого учащегося и 

рейтинговая система активности класса. 

При этом важно целенаправленно публично подчёркивать эти персональные 

динамические успехи как учащихся, так и педагогов. Возможность в 

удовлетворении и развитии познавательной потребности в особой области 

(интересов) предполагает такую организацию школьной среды, когда учащиеся 

могут осуществлять своё личностное развитие в соответствующих кружках, 

клубах, секциях школьного дополнительного образования (педагогический 

коллектив предлагает 12 общеразвивающих программ дополнительного 

образования технической, естественнонаучной, социально-гуманитарной, 

физкультурно-спортивной и художественной направленностей), учащиеся школы 

свободно могут пользоваться Интернетом, хорошо укомплектованной 

библиотекой. Особое внимание педагогический коллектив  уделяет расширению 

социального партнёрства и подключения их к образовательному процессу, это 

даёт дополнительные возможности удовлетворения и развития потребности 

учащихся, когда они могут осуществлять своё личностное развитие путём 

практического участия в исследовательской, конструкторской и другой работе, 

соответствующей их склонности. 

Возможность удовлетворения и развития потребности в эстетическом 

оформлении окружающей обстановки учащимися 11-х классов реализуется 

проект «Школьная стена», стены коридоров оформляются сменными выставками 

картин учащихся и выпускников школы, большое внимание участники 

образовательных отношений уделяют озеленению школы. Также школьное 

пространство оформляется к традиционным российским праздникам и 

праздникам школы. В школе систематически выпускается не только стендовая 

газета, но оформляются тематические стенды «Правовой уголок», 

«Антитеррористическая безопасность», «Успехи в спорте», «Успехи в учёбе», 

«Мой день», «Безопасность на дороге», «Родителям». 

Воспитывающие общности (сообщества) в школе 

Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

обучающегося, где он апробирует, осваивает способы поведения, обучается вместе 

учиться, играть, трудиться, достигать поставленной цели, строить отношения. 

Основная цель – создавать в детских взаимоотношениях дух доброжелательности, 

развивать стремление и умение помогать друг другу, оказывать сопротивление 

плохим поступкам, поведению, общими усилиями достигать цели. В школе 

организована работа детских объединений: 

1. клуб исторического моделирования «ТАРН»; 

2. клуб юных правоведов «ЗПЧ»; 

3. интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?»; 

4. военно-патриотический клуб «Рубеж»; 

5. школьное военно-патриотическое объединение «Юнармия»; 

6. спортивный клуб «Олимп»; 
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7. объединение школьных волонтёров «Свет»; 

8. объединение ЮИД «Светофор»; 

9. объединение ДЮП «Огонёк»; 

10. объединение журналистов «В центре событий». 

Также работаем по направлению общественно - государственной детско- 

юношеской организации «Российское движение школьников» (далее – РДШ). В 

школе организовано школьное ученическое самоуправление. Осуществляется 

преемственность деятельности учащихся на всех возрастных ступенях обучения 

(«Атлантида», «Континет», «Фантазия). Исполнительным органом школьного 

ученического самоуправления, действующим между всеми возрастными 

ступенями обучения, является совет учащихся. Деятельность органов школьного 

ученического самоуправления направлена на координацию ученических 

коллективов. Органом самоуправления классов является Актив класса. Работа 

Совета обучающихся строится в рамках деятельности следующих секторов: 

«Учёба», «Культура», «Здоровье», «Солидарность», «Дизайн», «Милосердие», 

«Пресс-центр».  

В школе созданы профессионально-родительские общности, основная 

задача которой — объединение усилий по воспитанию в семье и школе, решение 

противоречий и проблем, разносторонняя поддержка обучающихся для их 

оптимального и полноценного личностного развития, воспитания. Над 

укреплением связей между семьей и школой в целях установления единства 

воспитательного влияния на детей, привлечения родительской общественности к 

активному участию в жизни школы работают Управляющий Совет, 

общешкольный родительский комитет, классные родительские комитеты. 

Созданы 32 родительских чата, разработаны правила общения в родительских 

чатах и правила проведения родительских собраний.  

В связи с возрастающими требованиями к деятельности классного 

руководителя и особой значимости в воспитательном процессе всего 

педагогического коллектива в школе созданы профессиональные сообщества: 

1. методическое объединение классных руководителей; 

2. методические объединения учителей-предметников; 

3. Центр здоровьесбережения; 

4. Служба психолого-педагогического сопровождения. 

Все требования к профессиональному сообществу школы педагогами 

соблюдаются: 

- нормы  профессиональной педагогической этики;  

- уважение и учёт норм и правил уклада школы, их поддержка в 

профессиональной педагогической деятельности, в общении; 

-  уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), 

коллегам; 

-  соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, 

достоинству педагога, учителя в отечественной педагогической культуре, 

традиции; 

-  знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, 

общение с ними с учетом состояния их здоровья, психологического состояния при 

соблюдении законных интересов и прав всех обучающихся, их родителей 
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(законных представителей) и педагогов; 

-  инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к 

сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), коллегами; 

-  внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с учетом 

индивидуальных особенностей каждого; 

-  быть примером для обучающихся при формировании у них ценностных 

ориентиров, соблюдении нравственных норм общения и поведения; 

-  побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к 

взаимодействию, дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, 

ответственность.  

Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

школы в соответствии с ФГОС по направлениям воспитания через школьные 

проекты: 
Таблица 6 

Направление Название проекта Цель  

Патриотическое 

воспитание 

Патриоты России Воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам 

России, формирование общероссийской 

культурной идентичности 

Гражданское 

воспитание 

Я – гражданин России Формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности 

граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в российском 

государстве и субъекту тысячелетней 

Российской государственности, изучение и 

уважение прав, свобод и обязанностей 

гражданина Российской Федерации 

Экологическое 

воспитание 

Мой край родной формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к 

природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных 

ценностей, навыков охраны и защиты 

окружающей среды своей малой Родины 

Физическое 

воспитание 

Здоровье и 

безопасность 

Развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, 

формирование культуры здорового образа 

жизни, эмоционального благополучия, личной 

и общественной безопасности, навыков 

безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях 

Эстетическое 

воспитание 

В мире прекрасного Формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных 

ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства 
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Трудовое воспитание  Труд – всему основа Воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), 

ориентации на трудовую деятельность, 

получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в труде, 

профессиональной деятельности 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Моя семья – моё 

богатство 

Осознание обучающимися семьи как 

важнейшей жизненной ценности. На основе 

духовно-нравственной культуры народов 

России, традиционных религий народов 

России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, 

сопереживания, справедливости, 

коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, 

уважения к старшим, к памяти предков, их 

вере и культурным традициям 

Познавательное 

направление 

воспитания 

Хочу всё знать Стремление к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, 

качественного образования с учётом 

личностных интересов и потребностей 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач Программы воспитания МБОУ СОШ 

№ 24 представлена в виде вариативных и инвариантных  модулей. Каждый из них 

ориентирован на решение одной из поставленных задач воспитания и 

соответствует одному из направлений осуществления воспитательной 

деятельности школы 

Содержание, виды и формы воспитательной деятельности представлены в 

соответствующих модулях:  

1. Инвариантные модули: «DерZай» - основные школьные дела,  «Рулевой» - 

классное руководство, «Учу учиться» - школьный урок и внеурочная 

деятельность, «Мой Сургут» - внешкольные мероприятия, «Наше время» - 

предметно-пространственная среда, «Вместе» - работа с родителями», 

«Содружество» - самоуправление», «Наше будущее» - профилактика и 

безопасность, «Ветер перемен» - социальное партнерство, «Лаборатория 

компетентностных практик» - профориентация» (на уровнях основного 

общего и среднего общего образования). 

2. Вариативные модули: «Мир увлечений» - дополнительное образование», 

«Поиск» - детские общественные объединения. 

Инвариантные  модули.  

Модуль «Основные школьные дела и события» 

«DерZай» 

Основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные дела, 

в которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и 
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детьми. В МБОУ СОШ № 24 все мероприятия и события комплекса 

коллективных творческих дел планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогами и детьми. В основании дела закладывается 

сильная, понятная и значимая для всего школьного коллектива идея, которая 

воплощается в общей деятельности. Ключевые дела обеспечивают выстраивать и 

планомерно реализовывать систему воспитательной работы в школе. 
Таблица 7 

Уровень 

мероприятий 

Форма проведения Мероприятия 

Внешкольный Социальные проекты, 

всероссийские акции, 

посвященные значимым 

отечественным и 

международным 

событиям 

Благотворительные и  экологические акции, 

проекты патриотической и гражданской 

направленности на различных уровнях («Лидер 

XXI века», «Растем вместе», «Юный 

доброволец», «Бессмертный полк», 

«Калейдоскоп», «Радуга детства», «Театральная 

весна», акция «Подростов», акция «Белая 

ромашка» и др.) 

Проекты и акции РДШ 

Проекты и акции Волонтёров России 

Школьный Общешкольные события 

и  праздники 

День знаний, День учителя, Фестиваль дружбы 

народов, День матери, Праздник Новый год, 

Фестиваль патриотической песни «Я люблю 

тебя, Россия!», День защитника Отечества, 

Масленица, День открытых дверей, День 

Победы, Последний звонок 

Фестиваль «Один день школы в ТДМ» 

Флэш-моб «Реши задачу» 

Творческие выставки объединений 

дополнительного образования 

Творческие выставки технологического класса 

Мультимедийный фестиваль 

Спортивные праздники 

Классный Классные мероприятия Выбор и делегирование представителей классов 

в школьный ученический Совет 

КТД по подготовке и участию в школьных и 

внешкольных мероприятиях 

Реализация плана мероприятий в классе 

Индивидуальный Комплекс 

педагогических мер 

Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела 

школы в одной из возможных для них ролей 

Индивидуальная помощь ребенку в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел 

Наблюдение за поведением ребенка в ситуациях 

подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими/младшими детьми и другими 

участниками образовательных отношений 

При необходимости коррекция поведения 

Модуль «Классное руководство» 

 «Рулевой» 
        Осуществляя классное руководство, педагог является организатором, 

который на профессиональном уровне организует работу с классным 
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коллективом; выстраивает индивидуальную траекторию работы с учащимися 

класса; обеспечивает тесное сотрудничество с учителями-предметниками, 

направленное на формирование единства мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания; организует работу с родителями (законными 

представителями).   

 
Таблица 8 

Направления 

деятельности 

Виды деятельности Формы работы 

Работа с классным 

коллективом 

Инициирование и поддержка 

участия класса в 

общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой 

помощи детям в их 

подготовке, проведении и 

анализе.  

 

делегирование ответственности; 

выборы актива класса, выборы членов 

актива органа ученического 

самоуправления; 

вовлечение учащихся в социально 

значимую деятельность; 

организация работы по 

формированию «Портфолио» 

учащихся; 

инициирование и поддержка участия 

класса в общешкольных ключевых 

делах 

Организация интересных и 

полезных для личностного 

развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного 

ему класса.  

 

классные КТД, работа в 

микрогруппах, творческие классные 

часы общения и события; 

конкурсы, викторины, выставки, 

экскурсии, мастер-классы, игры, 

треннги дни здоровья и т.д.; 

организация и подготовка классного 

коллектива к участию в 

общешкольных ключевых делах 

Сплочение коллектива класса.  

 

классные часы по проектированию 

целей, перспектив и образа 

жизнедеятельности классного 

коллектива; 

КТД, игры, тренинги; 

совместные экскурсии и походы; 

разработка классной символики; 

разработка внутриклассных правил 

поведения, общения, общения в 

групповых мессенджерах; 

классные поздравления и праздники. 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися  
 

Изучение особенностей 

личностного развития 

учащихся класса  

анкетирование, наблюдение, 

диагностирование, определение 

уровня воспитанности; 

составление социального паспорта 

класса;  

групповые и индивидуальные занятия, 

тренинги, консультации с педагогом-

психологом 

Поддержка ребенка в решении 

важных для него жизненных 

проблем  

делегирование ответственности 

(поручение в классе); 

вовлечение учащихся в социально 
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значимую деятельность; 

профориентационные мероприятия.  

Индивидуальная работа со 

школьниками класса  

организация работы по 

формированию «Портфолио» 

учащихся, т.е. «портфолио» как 

«источник успеха» учащихся класса; 

индивидуальные консультации 

неформальное общение с учащимися;  

анализ успехов и неудач.  

Коррекция поведения ребенка  частные беседы с ребенком и его 

родителями (законными 

представителями);  

вовлечение детей в дополнительное 

образование и внеурочную 

деятельность; 

вовлечение в общественную 

деятельность 

«Тренинги общения» педагога-

психолога;  

контроль успеваемости;  

контроль посещения учебных занятий 

и курсов внеурочной деятельности, 

дополнительного образования 

учащимися; 

мониторинг занятости детей в 

свободное от учебных занятий время. 

Работа с учителями-

предметниками 

Привлечение учителей к 

участию во внутриклассных 

делах 

посещение учебных занятий 

консультации классного руководителя 

с учителями-предметниками;  

малые педагогические советы по 

учебным достижения классного 

коллектива; 

совместная деятельность по 

организации участия детей в 

конкурсах и других мероприятиях по 

учебным предметам 

 Привлечение учителей-

предметников к участию в 

родительских собраниях  

индивидуальные и групповые 

консультации учителей-

предметников; 

обсуждение предъявляемых 

требований педагога к выполнению 

домашних и классных работ на 

родительских собраниях; 

родительские лектории;  

общешкольные мероприятия 

совместные с родителями (законными 

представителями)  

Работа с родителями 

(законными 

представителями 

Регулярное информирование 

родителей о школьных 

успехах и проблемах их детей, 

о жизни класса в целом  

электронный журнал;  

социальные группы в мессенджерах; 

официальный сайт школы; 

телефонные беседы; 

индивидуальные встречи; 

онлайн родительские собрания; 
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классные родительские собрания  

Организация родительских 

собраний  

родительские лектории;  

информационные встречи родителей 

(законных представителей) класса со 

школьными специалистами (педагог-

психолог, социальный педагог, 

педагог-логопед, педагог-организатор 

и др.); 

родительские собрания со 

специалистами города (Центр 

общественного здоровья и 

медицинской профилактики,  СКПНД, 

«Центр социальной помощи семье и 

детям», БУ ХМАО СГКП № 1, 

КДНиЗП, ОДН УМВД России по г. 

Сургуту, ОГИБДД УМВД России по г. 

Сургуту и др.) 

Организация помощи 

родителям (законным 

представителям) школьников 

в регулировании отношений 

между ними, администрацией 

школы и учителями-

предметниками  

управляющий Совет; 

административный совет; 

служба медиации; 

конфликтная школьная комиссия; 

индивидуальные встречи родителей 

(законных представителей) с 

заместителями директора и 

директором школы; 

индивидуальная работа  родителей 

(законных представителей) с 

педагогами-психологами; 

заседания Совета профилактики.  

Организация работы 

родительских комитетов 

классов/ привлечение 

родителей (законных 

представителей) к 

организации и проведению 

дел класса и школы 

участие в заседании родительского 

комитета школы; 

работа родительского комитета в 

классе; 

организация и проведение 

«семейных» праздников; 

участие в мероприятиях школы 

 

Модуль «Школьный урок и внеурочная деятельность» 

 «Учу учиться» 

Реализация педагогами МБОУ СОШ № 24 воспитательного потенциала 

урока предполагает ориентацию на целевые приоритеты, связанные с 

возрастными особенностями их воспитанников, ведущую деятельность.  

Любой урок как звено системы обучения обладает определённым 

воспитательным потенциалом – совокупностью имеющихся возможностей для 

воспитания учащихся. Воспитательный потенциал урока включает следующие 

группы возможностей:⠀ 

1. воспитание через организацию урока; 

2. воспитание через содержание учебного предмета (специфика предмета); 

3. воспитание через  содержание образования (связь учебного материала с 

жизнью, с потребностями, с общественной с моралью и  актуальными 

нравственными проблемами). 
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4. Все это в процессе организации учебной деятельности обеспечивает: 

5. воспитание интереса к учению, к процессу познания (создание и 

поддержание интереса, активизации познавательной деятельности 

учащихся); 

6. воспитание сознательной дисциплины (показать важность учебно-

познавательной деятельности, учебной и трудовой дисциплины); 

7. формирование умений и навыков организации учащимися своей 

деятельности (организация самостоятельной работы учащихся, соблюдение 

техники безопасности и гигиенических правил, связанных с осанкой и 

организацией рабочего места); 

8. воспитание культуры общения (организация общения на уроке, 

формирование учителем умений слушать, высказывать и аргументировать 

своё мнение); 

9. формирование и развитие оценочных умений (комментирование оценок 

учителем, обсуждение оценок с учащимися, коллективное оценивание, 

взаимопроверка и оценивание друг друга учащимися); 

10. использование воспитательных возможностей предметного содержания 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

11. осознание учащимися себя частью гражданского общества, формирование 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину. 

Основой для реализации успешной воспитательной и учебной деятельности 

на уроке в МБОУ СОШ № 24 является дидактическая система деятельностного 

метода Л.Г.Петерсон. В рамках социального партнёрства с НОУ «Институтом 

системно-деятельностной педагогики» в школе реализуется курс «Мир 

деятельности», направленный на формирование умения учиться на основе 

освоения универсальных учебных действий. 

Технология деятельностного метода позволяет педагогам на уроках по 

разным учебным предметам формировать и развивать у учащегося умения 

учиться в целом, формировать нормы поведения и нормы общения, ценностные 

ориентиры, нормы самовоспитания, здоровьесбережения. 

 Важным механизмом являются уроки, проведенные вне стен класса/школы, 

в окружающем социуме. Педагогами школы используется широкий спектр 

образовательного потенциала школы и города:  

1. на школьном уровне: библиотека, музей традиционных технологий и 

прикладного искусства, объединения дополнительного образования, 

предметно-эстетическая среда ОУ; 

2. на внешкольном уровне: ИКЦ «Старый Сургут», проект «Филармония 

школьникам», образовательное пространство мультимедийного 

исторического парка «Россия – моя история», центральная городская 

библиотека им. А.С. Пушкина, галерея современного искусства «Стерх». 
3. Таблица 9 

Целевые приоритеты Методы и приемы, формы работы 

Установление доверительных 

отношений между учителем и 

его учениками 

Живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизацию их познавательной 

деятельности через использование занимательных 

элементов, проблемного вопроса, биография поэтов, 
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писателей, композиторов, подготовку сообщений из 

рубрики «Это интересно», «Мир вокруг нас»;  

поощрение, поддержка, похвала, просьба, поручение 

Побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения 

Соблюдение учебной дисциплины, обсуждение норм и 

правил поведения,  правила общения со всеми 

участниками образовательного  процесса, принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации через 

знакомство и в последующем  соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся», принятие правил 

работы в группе, взаимоконтроль и самоконтроль 

обучающихся 

Привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений 

Разработка и обсуждение тематических проектов, 

рассчитанных на различные виды сотрудничества, 

организация работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией,  высказывание собственного 

мнения и его обоснование, анализ явлений. 

Использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета 

Школьный проект «Девчонки и мальчишки, по вам 

скучают книжки», визуальные образы предметно-

эстетической среды, наглядная агитация школьных 

стендов, предметной направленности, совместно 

производимые видеоролики по темам урока, смысловое 

чтение. 

Использование ИКТ 

технологий обучения, 

обеспечивающих 

современные активности 

обучающихся 

программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных 

приложениях, мультимедийные презентации, онлайн - 

диктанты, научно-популярные передачи, фильмы, 

обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-

конференции (современные образовательные платформы 

и ресурсы «Учи.ру»,  «Яндексучебник», «ЯКласс», 

«Росучебник», «МЭО», «Интернетурок.ру», 

«Видеоурок.нет», «Российская электронная школа», 

«Инфоурок» и др.) 

Инициирование и поддержка 

проектной и исследовательской 

деятельности школьников 

Реализация обучающимися индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, проект дизайнерского 

костюма «От идеи до воплощения», фестиваль 

мультимедийных проектов, использование технологии 

«Портфолио» (участие в конкурсах, выставках, 

соревнованиях, научно-практических конференциях) 

     Для реализации внеурочной деятельности в МБОУ СОШ№ 24 

используется оптимизационная модель, которая включает следующие 

компоненты:  

1. классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.);  

2. деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, 

социального педагога, педагога-психолога) в соответствии с должностными 

обязанностями квалификационных характеристик должностей работников 

образования.  

Духовно-нравственное направление в 1-11-х классах представлено курсом 

«Нравственные основы семейной жизни», планом взаимодействия с сургутским 

Благочинием. Целью данного направления является формирование и развитие 

человеческих ценностей и чувств, гражданской культуры, уважительного 

отношения к истории и культуре народов России и других народов, сохранения и 
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развития культурного разнообразия и наследия многонациональной России, 

введение старшеклассников в традиционную систему семейных ценностей, 

подготовка к созданию семьи.  

Программа школьной летней площадки «Город друзей» также позволяет 

формировать духовно-нравственные ценности у обучающихся школы через 

краеведческий поход, воспитание гражданского чувства гордости за свой город, 

свою малую Родину, через воспитание уважительного отношения к традициям и 

обычаям других народов.  

Общекультурное направление внеурочной деятельности создает условия 

для творческого развития школьника, его самореализации, самопроявления, 

культурного развития. Осуществляется реализацией межведомственного проекта 

«Филармония – школьникам» (МАУ Сургутская филармония), участием 

учащихся в мероприятиях школьного и внешкольного уровней, курса 

«Живопись». 

Данное направление предусматривает знакомство детей с различными 

видами искусства через посещение выставок, галерей, театров, интерактивные 

экскурсии, выставочные экспозиции школьного музея «Традиционные 

технологии и прикладное искусство», библиотечные уроки, проект «Успешное 

чтение». 

Социальное направление. Курсы внеурочной деятельности «Я принимаю 

вызов», «Разговоры о важном», участие в социальных и профилактических 

акциях, социальных практиках, публичных выступлений, школьные проекты 

«БДД» и «Добрый мир». Данное направление способствует развитию у 

обучающихся культуры поведения на дороге, коммуникативной культуры и 

способствует социализации обучающихся в обществе, способствует развитию и 

повышения интереса к участию в общественной работе, развитию чувства 

сострадания и соучастия. Реализация данных проектов позволяет обучающимся 

основной школы в течение учебного года  участвовать  в школьных и городских 

мероприятиях по данному направлению. Социальные проекты реализуются в 

течение учебного года через следующие формы: организация, проведение и 

участие в школьных акциях, участие в городских акциях, проведение 

мероприятий для социальных партнёров и др. 

 Общеинтеллектуальное направление ориентировано на развитие 

познавательных интересов детей, расширение их культурного кругозора, развитие 

интеллектуальных способностей. В рамках данного направления организуются 

занятия курсов «Мир деятельности», «Шахматы», «Робототехника», 

«Мультипликатор». 

Данное направление способствует обогащению и систематизации 

словарного запаса, развитию коммуникативных умений, речемыслительной 

деятельности и  обеспечивает формирование мотивации к обучению и познанию, 

развитие творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности.  

Данное направление также реализуется за счёт работы учителей-

предметников с обучающимися над разработкой образовательных проектов.  

Данное направление также представлено программой школьной 

весенней/осенней площадки «Умные каникулы», которая позволяет формировать 
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у младших школьников умение общаться, работать в коллективе, способствует 

развитию лидерских качеств, повышению интеллектуального уровня 

обучающихся. 

Физкультурно-спортивно и оздоровительное направление представлено 

курсом «ОФП», занятиями в спортивных объединениях дополнительного 

образования школы и социальных партнёров, участия школьников в 

мероприятиях по «Основам безопасности жизнедеятельности», профилактические 

проекты «Полезные привычки», «Ослепительная улыбка», «Разговор о 

правильном питании», организацию и проведение урочных физических минуток 

(проекты «Музыкальная зарядка», «Интересная зарядка»), проведение школьных 

дней Здоровья, участие детей в подготовке и сдаче нормативов ГТО. Проекты 

реализуются в течение учебного года в формах «День здоровья», участие в 

школьной акции «Моё здоровье в моих руках», разработку и представление 

коллективной газеты «ЗОЖ», разработку и представление памятки «Мой день» и 

др.  

Одной из форм представляющей данное направление в МБОУ СОШ № 24 

является программа школьной весенней/осенней площадки «Сибиряки».  

Данное направление способствует физическому развитию обучающихся, 

формированию приоритета здоровья для будущего поколения граждан России и 

предназначено для оздоровительной работы с детьми, проявляющими интерес к 

физической культуре и спорту, сохранения и укрепления физического здоровья 

обучающихся, преодоления гиподинамии. 

Сотрудничество педагога и обучающихся на учебном и внеурочном 

занятиях позволяет не только приобретать знания, опыт и навыки, но и 

обеспечивать переход в социально значимые виды групповой, парной и 

самостоятельной деятельности. Тесная связь обучения и воспитания позволяет 

создать все условия для развития высоконравственной, творческой всесторонне 

развитой личности. 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

 «Твой Сургут» 

Каждый из родителей желает, чтобы их ребёнок вырос успешным 

человеком, стремящимся всего добиться в жизни самостоятельно, но необходимо 

четко осознавать, что одних природных данных для этого совсем недостаточно. 

Ребёнка нужно обогащать знаниями, дать ему возможность познавать 

окружающий мир и, тем самым, развиваться. 

Внешкольные мероприятия, организуемые педагогическим коллективом 

школы совместно с родителями (законными представителями) помогают 

учащимся получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести 

важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 

ситуациях. Мероприятия, направленные на отдых, приносят детям эстетическое 

удовольствие и формируют гармонично развитую, общественно активную 

личность, способствуют углублению информированности и образованности 

учащихся. Походы в музеи и на выставки небольшими группами способствуют не 

только отдохнуть, но и развивать познавательную деятельность школьников, 

коммуникативные компетенции. 
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Каждое познавательное мероприятие тщательно готовится педагогом: 

1. этап подготовки (цель педагога при выборе, подготовке и проведению 

мероприятия) 

2. выбор мероприятия, выбор образовательного учреждения (организации) 

3. последовательная работа по теме мероприятия (беседа, дискуссия) с 

классом, группой детей, индивидуально (проработать различные вопросы и 

различные аспекты, которые в целом дадут глубокое всесторонне 

представление о теме и содержании планируемого мероприятия);  

4. осознанное восприятие детьми новых знаний; 

5. работа по итогам мероприятия (учащимся в зависимости от темы 

мероприятия, возраста и индивидуальности ребёнка, предлагается 

педагогом нарисовать рисунок, обсудить некоторые вопросы, ответить на 

подготовленные вопросы, провести викторину, написать эссе, представить 

синквейн и др. – выразить своё отношение к увиденному, услышанному…)  

Внешкольные мероприятия организуются администрацией школы, 

классными руководителями, учителями-предметниками, социальным педагогом и 

реализуются через следующие виды и формы деятельности. 
Таблица 10 

Формы и виды деятельности Учреждения и организации города 

(проекты, фестивали, конкурсы) 

 Внешкольные тематические мероприятия 

воспитательной направленности, организуемые 

педагогами, по изучаемым в школе учебным 

предметам, курсам, модулям:  

1. Школьные и муниципальные олимпиады 

2. Предметные муниципальные конкурсы и 

фестивали 

3. Соревнования юных исследователей «Шаг 

в будущее» 

4. Всероссийские акции 

5. Тематические экскурсии и походы 

МБОУ г. Сургута 

ВУЗ г. Сургута 

Тематические экскурсии на предприятия г. 

Сургута 

Посещение МАОУ ДО «Технополис» 

Исторический парк «Россия – Моя 

история» 

МАОУ ДО «Эколого-биологический 

центр» 

Российское движение школьников (РДШ) 

Российское движение волонтёров 

Внешкольные тематические мероприятия 

организуемые в классах классными 

руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) 

обучающихся: 

1. Просветительские походы и  выезды 

2. Социально-культурные экскурсии 

МК «Старый Сургут» 

Галерея современного искусства «Стерх»  

Сургутский краеведческий музей 

Сургутский художественный музей 

МАУ «Сургутская филармония» 

Внешкольные тематические мероприятия 

организуемые учителями-предметниками: 

1. Литературные экскурсии и походы 

2. Исторические экскурсии и походы 

3. Экологические экскурсии и походы 

4. Физкультурно-спортивные («Лыжня 

России», Президентские состязания 

легкоатлетическая эстафета, посвященная 

Дню Победы , «Кросс нации»,  

муниципальный этап сдачи норм ГТО)  

и т. п., направленные на изучение историко-

культурных мест, событий, биографий 

Музей Моста «Северавтодор» 

Дом-музей Салманова 

Дом купца Клепикова  

Центральная городская библиотека им. 

А.С. Пушкина 

Городская детская библиотеку №25 

Культурно- просветительский проект 

«Филармония для школьников» 

Информационно-образовательный центр 

«Русский музей: виртуальный филиал» 

МБУ СП СШОР г. Сургута 
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проживавших в этой местности российских 

поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и 

фауны и др.) 

Культурные походы в различные культурные и 

образовательные организации города  

 

 

Сургутский музыкально-драматический 

театр 

Театр СурГУ  

Городской культурный центр 

Кинотеатр «Мир» 

Театра кукол «Петрушка» 

Галерея современного искусства «Стерх»  

Сургутский художественный музей 

МАУ «Сургутская филармония» 

Походы выходного дня, организуемые классным 

руководителем  или родителями школьников  

Парк Сайма 

Парк «Кедровый Лог» 

Стадион «Снежинка» 

Информационно-образовательный центр 

«Русский музей: виртуальный филиал» 

Проект «Всероссийский виртуальный 

концертный зал» 

Педагогическая целенаправленность данного модуля заключается в 

формировании активной жизненной позиции детей. Он помогают убедить ребёнка 

в том, что каждый человек, в том числе и он сам, несёт ответственность за 

историю и культуру своей земли. Любой ребёнок способен изменить в лучшую 

или худшую сторону своё окружение, стать настоящим полноценным 

гражданином Российской Федерации. 

 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

«Наше время» 

Окружающая ребенка предметно-пространственная среда школы, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-пространственной средой школы как: 
Таблица 11 

Направления работы Мероприятия 

оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов и т.п.) и их 

периодическая переориентация 

оформление школы к традиционным мероприятиям 

(День Знаний, День учителя, День матери, Новый год, 

День защитника Отечества, День открытых дверей, 

День Победы, Последний звонок); 

тематические фотозоны; 

оформление коридоров тематическим материалом 

(плакаты, газеты, рисунки и др.) по мероприятиям 

ШМО; 

лагерь дневного пребывания; 

уголки безопасности (пожарной, 

антитеррористической, ПДД) правовой уголок; 

стенды «Моё ЗДОРОВЬЕ», «Спортивный интерес» 
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Оформление школы регулярно 

сменяемыми экспозициями 

 

творческие работы детей объединений школьного 

дополнительного образования; 

выставки рисунков технологического класса; 

конкурсы рисунков к знаменательным датам 

календаря; 

выставки фоторабот обучающихся «Родные просторы», 

«Моя будущая профессия», «Любимый уголок родного 

города», «Осенний пейзаж» и др.; 

стендовые презентации «ГИА», «Наши звёздочки», 

«Умники и умницы», «Наш день», «ГТО»; 

тематический стенд «Мой день»; 

Стендовая газета «В центре событий» 

Коллективные работы по 

обновлению декоративной отделки 

интерьера школы. 

воплощение дизайнерских идей обучающихся, членов 

школьного самоуправления; 

КТД школьного клуба «Тарн»; 

проект технологического класса «Школьная стена»; 

проект «Игровая зона» 

проект «Кросс Букинг» 

проект «Бренд школы» 

Благоустройство классных 

кабинетов, осуществляемое 

классными руководителями вместе 

со школьниками своих классов 

оформление кабинетов к традиционным мероприятиям 

(День Знаний, День учителя, День матери, Новый год, 

День защитника Отечества, День открытых дверей, 

День Победы); 

оформление рабочих классных уголков; 

озеленение; 

День Классной комнаты»; 

проект «Классная библиотека»; 

проект «Гордость нашего класса» 

  

Специальные события школы – это источники позитивной информации, но важно 

заниматься и продвижением самих событий, формировать интерес к ним, 

рекламировать их (эффективно размещать на территории школы афиши, давать 

анонсы событий в СМИ, размещать анонсирующую и итоговую информацию на 

официальном сайте школы).  

 Электронные коммуникации школы включают как минимум три 

направления деятельности: официальный школьный сайт; размещение различной 

информации на порталах РДШ, волонтёры России и др.; работа в рамках 

социальных сетей и мессенджеров.  

Грамотно организованная предметно-пространственная среда школы позволяет 

акцентировать внимание школьников на важные для воспитания школы ценности, 

ее традиции и правила. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

«Вместе» 

Семья является важнейшей общественной ценностью, главным социальным 

институтом, основной ячейкой общества. Здесь ребенок приобретает умения и 

навыки в общении и человеческих взаимоотношениях, здесь закладывается 

нравственный облик и профессиональное самоопределение 

          Реализация воспитательного потенциала работы с родителями 

предусматривает: 
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Общешкольный 

родительский комитет 
 

 

Классные родительские 

комитеты 

 

Родительский патруль 

 

 

создание и деятельность в школе, в классах представительных органов 

родительского сообщества (родительского комитета школы, классов и т. п.), 

участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, 

деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем совете 

школы. 

Виды работы с родителями: 

-со всеми родителями класса в рамках родительских собраний по повышению 

педагогической и психологической культуры; 

-с частью родителей в форме коррекционно-развивающих занятий по 

формированию навыков и умений, связанных, в первую очередь, с 

конструктивным взаимодействием в системе «родитель-ребёнок»; 

-индивидуальные встречи с родителями. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                               Управляющий совет 

                                         

 

 

 

 

 

 

Таблица 12 

Направления Формы 

Изучение семей 

обучающихся 

 

Ежегодное пополнение Банка педагогических данных о родителях 

учащихся, их потребностях, интересах и возможностях;  

определение  уровня удовлетворённости родителями 

образовательным процессом в школе 

Психолого-педагогическое 

просвещение родителей 

Родительские лектории, актуальные на данном образовательном 

этапе школы в рамках модернизации и развитии образования; 

индивидуальные виртуальные консультации через приложения, 

установленные на девайс, позволяющие моментально 

обмениваться информацией (Viber, WhatsApp); основы семейного 

чтения; встречи со специалистами учреждений города 

медицинской сферы и сферы социальной работы; организация 

юридических и правовых консультаций со специалистами. 

Организация совместной 

общественно значимой 

деятельности и досуга 

родителей и учащихся 

Школьные фестивали и праздники: «Дружба народов», «Моя 

семья – моё богатство», «Семейный спортивный праздник», 

«Семейные альбомы», выставкам «Семейное хобби, увлечения, 

занятия», «Семейные традиции», «Мама, папа, я  - здоровая 

семья!»; конференция отцов; совместные походы учащихся и 

родителей в кино, театр, музей, экскурсионные и туристические 

поездки;  

Открытость 

образовательного 

пространства для 

День открытых дверей, вечер встречи выпускников, организация 

и проведение школьных выставок, концертных программ; работа 

официального школьного сайта. 
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родительской 

общественности 

Привлечение родителей к 

управлению 

образовательным 

учреждением, 

образовательным 

процессом 

Управляющий совет школы; общешкольный родительский 

комитет; классные родительские комитеты; общественные 

наблюдатели при проведении итоговой аттестации. 

Пропаганда здорового 

образа жизни в семье 

Родительские практикумы по закаливанию детей, физической 

культуре и организации режима двигательной активности, 

организации режима дня и сбалансированного питания детей в 

семье;   семинары по ОБЖ ребенка в условиях семьи, значимости 

соблюдения правил дорожного движения родителями в целях 

воспитания у детей культуры поведения на дороге и гражданской 

ответственности; организация и проведение встреч с 

представителями детского здравоохранения, спорта и 

правоохранительных органов города Сургута 

Повышение педагогической 

культуры родителей 

 

Обучающие семинары, круглые столы, пресс-конференции, 

лаборатории по изучению нормативно-правовых документов 

различного уровня 

 

Модуль обеспечивает преемственность психолого-педагогической 

подготовки родителей в рамках социального партнерства семьи и школы от 

уровня начального общего образования к уровню среднего общего образования. 

По повышения психолого-педагогической культуры родителей используются 

эффективные, чаще активные формы работы с родителями: лектории с 

родительскими тренингами, семейные вечера, круглые столы, открытые занятия, 

родительские чтения, практикумы, диалоговые клубы, проблемный треугольник.  

Работа с родителями выстроена на всех уровнях социального партнерства: 

1. 1 уровень взаимодействия с семьей – уровень классных руководителей и 

педагогов; 

2. 2 уровень взаимодействия с семьей – уровень администрации 

образовательного учреждения: в работе с семьей придерживается тех же 

заданных 6 территорий – направлений; 3 уровень взаимодействия с семьей – 

муниципальный, на уровне департамента образования поддерживается 

сетевой проект и 6 заданных направлений сотрудничества с семьей. 

Деятельность классных руководителей, педагогов образовательного 

учреждения по работе с родителями строится по заданным  6 территориям.  

Школа участвует в реализации сетевого проекта «Территория ответственного 

родительства». Основные компоненты системы проекта и формы работы с 

родителями в рамках проекта показаны в схеме организации работы с родителями 

в школе: 
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Рисунок 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 

Модуль Самоуправление»  

«Содружество» 

Участие обучающихся в 

ученическом самоуправлении 

способствует формированию более 

четкой и осознанной гражданской 

позиции и ценностного отношения 

к себе и другим. 

Самоуправление учащихся 

выражается в возможности 

самостоятельно проявлять инициативу, принимать решения и реализовывать их в 

интересах ученического коллектива. Как правило, самоуправление проявляется в 
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планировании деятельности коллектива, организации этой деятельности, анализе 

своей работы, подведении итогов сделанного и принятии соответствующих 

решений 

Система школьного ученического самоуправления нацелена на повышение 

уровня самоорганизации учащихся. Структура школьного ученического 

самоуправления включает в себя три относительно самостоятельных          

детских общественных объединения, созданных по возрастному принципу, 

руководство и координацию деятельности которых осуществляет Совет 

старшеклассников.                                                                                       

Организация деятельности школьного ученического самоуправления: 

1. Ученики начального звена школы (1-4 классы) знакомятся с деятельностью  

школьного и классного самоуправления через свое участие в различных 

классных, школьных и внешкольных мероприятиях, разовые поручения. 

2. Ученики среднего звена школы (5-7 классы) принимают участие в 

организации и проведении различных школьных и внешкольных 

мероприятиях, выносят на рассмотрение Совета старшеклассников школы 

проекты по организации и проведению школьных мероприятий. 

3. Ученики старшего звена школы (8-11 классы) принимают участие в 

организации и проведении различных школьных и внешкольных 

мероприятиях, выносят на рассмотрение Совета старшеклассников школы 

проекты по организации и проведению школьных мероприятий, избираются 

в  Совет старшеклассников школы.                     Рисунок 3.            

Высшим органом ученического самоуправления школы является Совет 

старшеклассников школы, который определяет основные направления 

деятельности и формирует из учащихся школы на выборной и добровольной 

основе школьные секторы для реализации данных направлений.                                                                

Совет старшеклассников формирует для выполнения своих целей и задач 

следующие рабочие секторы: учеба, школьный прессцентр, здоровье, дизайн, 

милосердие, культура, справедливость.       

Представителями в школьные секторы являются председатели классных 

секторов самоуправления.  

Содержание работы органов ученического самоуправления определяется 

исходя из ведущих видов деятельности, характерных для организации 

внеурочных занятий в школе.  
Таблица 13 

Сектор Вид деятельности Содержание 

Учёба Познавательная Принимает участие в организации и проведении 

акций, круглых столов, познавательных игр-

путешествий, встреч с интересными людьми, 

предметных недель и декад. 

Организует и проводит ежегодный День 

самоуправления в школе. 

Способствует вовлечению учащихся школы в 

работу предметных кружков, олимпиад и др. 

Здоровье Спортивно-

оздоровительная 

Организует и проводит совместно с учителями 

физической культуры физкульминутки, 

спортивные праздники, соревнования, Дни 

здоровья. 
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Оказывает помощь учителям физической 

культуры в подготовке команд школы для участия 

в спортивных соревнованиях. 

Обеспечивает условия для двигательной 

активности учащихся на переменах (организация 

деятельности младших школьников в этих зонах). 

Способствует вовлечению обучающихся в 

спортивные секции 

Культура Творческая Принимает участие в организации и проведении 

праздничных концертов, творческих конкурсов, 

встреч, КВНов, развлекательных вечеров, 

дискотек, выставок работ обучающихся. 

Обеспечивает участие учащихся школы в 

творческих мероприятиях различного уровня.  

Способствует вовлечению учащихся ОУ  в 

кружки, коллективы  и клубы творческой 

направленности 

Дизайн Трудовая Организует и проводит общешкольные трудовые 

десанты и санитарные дни, дежурство. 

Проводит рейды по проверке санитарного 

состояния классов и территории школы. 

Организует озеленение территории школы и уход 

за зелеными насаждениями. 

Справедливость Правовая Следит за соблюдением правопорядка в школе, за 

соблюдением Устава школы. 

Проводит рейды по проверке посещаемости, 

внешнего вида учащихся, готовности учащихся к 

урокам. 

Обеспечивает безопасность и защищенность 

учащихся младших классов. 

Милосердие Благотворительная Оказывает помощь педагогу-организатору в 

организации и проведении мероприятий для 

обучающихся младших классов и классов 

среднего звена, работы детских общественных 

объединений социальной направленности. 

Организует и проводит развлекательные 

мероприятия для младших обучающихся в период 

каникул, оказание помощи ветеранам труда, 

людям с ограниченными возможностями здоровья, 

поздравление с праздниками учителей ветеранов 

труда и учителей пенсионеров. 

Пресс-центр Информационная Организует работу стендовой газеты «В центре 

событий» (тематические, ситуационные и 

праздничные выпуски), организует и проводит 

конкурсы и смотры  стенгазет и плакатов по 

различным направлениям. 

Обеспечивает художественное оформление 

проводимых в школе массовых мероприятий. 

Организует сбор информации о жизни школы для 

дальнейшего освещения в прессе. 

Обеспечивает освещение в средствах массовой 

информации событий школьной жизни. 
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Модуль «Профилактика и безопасность»  

«Наше будущее». 

Профилактика и безопасность — направление деятельности в школе, целью 

которого является создание условий для успешного формирования и развития 

личностных ресурсов, способствующих преодолению различных трудных 

жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости участников 

образовательных отношений к неблагоприятным факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе 

предусматривает: 

Создание условий, необходимых для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся осуществляется посредством: 
Таблица 14 

Заместитель директора по 

УВР 

Заместитель директора по УВР, 

социальный педагог 

Школьный медицинский 

работник, классный 

руководитель, родители 

(законные представители) 

Составления рационального 

расписания уроков и 

внеурочной деятельности 

школьников, контроля за 

соблюдением норм 

СанПиНа в целях  

 предупреждения 

переутомления и развития 

заболеваний, вызванных 

школьными причинами 

Обеспечение качественного и 

рационального питания 

обучающихся в столовых. 

Ежегодное проведение 

анкетирования 

старшеклассников и родителей 

(законных представителей) по 

вопросам организации питания в 

столовой. Проведение Дней 

открытых дверей в школьных 

столовых, привлечение 

родителей (законных 

представителей) к контрольным 

мероприятиям, проводимыми 

муниципальными бюджетными 

общеобразовательными 

учреждениями в части 

организации питания 

Обеспечение и 

организация 

профилактических 

прививок (в соответствии 

с календарем 

профилактических 

прививок), ежегодных 

профилактических 

медицинских осмотров 

обучающихся 

 Организацию и проведение диагностических мероприятий педагогом-

психологом. Мониторинг психолого-эмоционального состояния обучающихся, 

педагогов с целью формирования благоприятного психологического 

микроклимата. 

 Проведение профилактических мероприятий с обучающимися школы в 

рамках Межведомственного плана профилактических мероприятий в 

муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях,  направленных 

на формирование противоправного поведения, навыков здорового образа жизни и 

профилактики вредных привычек. 

Направления профилактической работы: 

1. Выявление и учет несовершеннолетних, не обучающихся и систематически 

пропускающих учебные занятия. 

2. Профилактика преступлений и правонарушений несовершеннолетних, 

самовольных уходов из семей и государственных учреждений. 
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3. Профилактика суицидов и суицидальных попыток среди 

несовершеннолетних. 

4. Профилактика жестокого обращения с детьми и преступлений против 

половой неприкосновенности несовершеннолетних. 

5. Обеспечение безопасности детей во время учебного процесса/профилактика 

травматизма. 

6. Cохранение и укрепление здоровья обучающихся, внедрение 

здоровьесберегающих технологий в общеобразовательных организациях. 

7. Профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ. 

8. Профилактика распространения социально-опасных заболеваний. 

9. Профилактика экстремизма. 

10. Профилактика социального сиротства. 

11. Профилактика ранних половых связей, сохранение репродуктивного 

здоровья. 

12. Повышение уровня правовой грамотности. 

13. Формирование навыков комплексной безопасности обучающихся. 

14. Формирование антикоррупционного мировоззрения, антикоррупционного 

стандарта поведения. 

Формирование системы знаний о здоровьесбережении: 

1. Реализация профилактических программ «Ослепительная улыбка», 

«Разговор о правильном питании», «Подросток», «Тропинка к своему я», 

«Шаг за шагом», «Ладья», «Я и другие», «Я принимаю вызов». 

2. Внедрение новых форм урочной и внеурочной деятельности для повышения 

уровня знаний школьников по вопросам здорового образа жизни и 

здоровьесбережения, и готовности педагогов к инновационной 

деятельности по сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

3. Формирование основ психологических знаний, у педагогов, учащихся и их 

родителей посредством лекториев, конференций, семинаров, акций. 

4. Организация и проведение конкурсов, олимпиад, спортивных праздников и 

состязаний для обучающихся с участием педагогов и родителей (законных 

представителей).  

Профилактические мероприятия осуществляются также с привлечением 

социальных партнеров: Центр общественного здоровья и медицинской 

профилактики,  СКПНД, «Центр социальной помощи семье и детям», БУ ХМАО 

СГКП № 1, КДНиЗП, ОДН УМВД России по г. Сургуту, ОГИБДД УМВД России 

по г. Сургуту. 

Модуль «Социальные партнёрства» 

«Ветер перемен» 

Современные образовательные учреждения все увереннее становятся 

полноценной составляющей социальной сферы жизни общества. Они отражают 

сегодня характерные признаки нашего времени – широкие возможности для 

индивидуального выбора человека, реализации его профессиональных и других 

потребностей; возрастающую роль субъекта в обеспечении собственных 

интересов и возможностей, разнообразие моделей деятельности. Важнейшей 
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задачей нашего образовательного учреждения стало формирование 

мировоззрения личности учащегося, ее взглядов на мир людей и явлений, как 

основы внешней и внутренней культуры. 

В целях повышения эффективности воспитательного процесса организовано 

  взаимодействие образовательного учреждения с учреждениями образовательной, 

культурной, профилактической направленности.  Социальное партнерство 

мотивирует его участников на совершенствование качества образования. 

Социальные партнёры МБОУ СОШ № 24:                                       
Таблица 15 

Социальные партнёры Направления взаимодействия 

МАОУ ДО «ЦДТ» 

МАОУ ДО «ЭБЦ» 

МБУ СП СШ «Аверс» 

НП ЦФР «Атлет» 

МБУ ЦФП «Надежда»  

Образовательное, развивающее. 

Вовлечение детей  в систему дополнительного 

образования. 

Предоставление образовательных, развивающих и 

спортивно-оздоровительных услуг. 

Организация и проведение мастер-классов. 

Галерея современного искусства 

«Стерх»; 

Сургутский краеведческий музей; 

Сургутский художественный музей; 

Сургутский музыкально-

драматический театр; 

театр СурГУ; 

МАУ «Сургутская филармония»; 

Сургутский музыкально-

драматический театр 

Познавательное, развивающее, образовательное. 

Организация и проведение тематических выставок, 

тематических встреч. 

Организация показа спектаклей. 

Организация показа концертов. 

Реализация образовательного проекта «Филармония 

для школьников». 

Реализация образовательного проекта «Русский 

музей: виртуальный филиал». 

Реализация образовательного проекта 

«Всероссийский виртуальный концертный зал». 

Центр общественного здоровья и 

медицинской профилактики,  

СКПНД, «Центр социальной помощи 

семье и детям», БУ ХМАО СГКП № 

1, КДНиЗП, ОДН УМВД России по 

г. Сургуту, ОГИБДД УМВД России 

по г. Сургуту 

Профилактическое. 

Проведение профилактических мероприятий с 

обучающимися школы в рамках 

Межведомственного плана профилактических 

мероприятий в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организациях,  направленных 

на формирование противоправного поведения, 

навыков здорового образа жизни и профилактики 

вредных привычек. 

Сургутское Благочиние 

Соборная мечеть 

РОО ЦГПП «ЛИС 

Нравственное, гражданско-патриотическое. 

Тематические встречи с представителями разных 

религиозных конфессий. 

Проведение уроков в рамках внеурочной 

деятельности «Истоки» и предметных уроков 

ОДНК. 

Совместное проведение «Смотра строя и песни», 

фестиваля патриотической песни, участие 

профилактических мероприятиях по сохранению 

здоровья личности, «Традиции и обычаи народов 

разных религиозных конфессий», «Русские 

народные праздники» и т.д. 

Проведение отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной 

направленности на территории социальных 

партнёров. 
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МБУ ДО «Детская школа искусств 

№ 1» 

Познавательное, развивающее, нравственное. 

Очные и виртуальные концертные программы, 

театральные представления для учащихся школы,  

Проведение на базе организаций-партнёров 

отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной 

направленности 

МБУК «Централизованная 

библиотечная система» 

Познавательное, развивающее, образовательное 

Реализация образовательного проекта «Читательская     

копилка» 

СурГПУ (исторический факультет) Познавательное, нравственное, гражданское. 

Проведение круглых столов, дискуссий, открытого 

микрофона 

Результат социального партнёрства - создание благоприятных условий 

для самореализации воспитанников и учащихся путем взаимодействия и 

сотрудничества всех сторон, участвующих в процессе воспитания. Таким 

образом, целью является воспитание активной гражданской и жизненной 

позиции, создание условий для социализации школьников МБОУ СОШ № 24. 

 

Модуль «Профориентация» 

 «Лаборатория компетентностных практик» 

Современная экономическая и политическая обстановка заставляет 

предъявлять все более высокие требования к индивидуальным 

психофизиологическим особенностям человека. Рыночные отношения 

кардинально меняют характер и цели труда: возрастает его интенсивность, 

усиливается напряженность, требуется высокий профессионализм, выносливость 

и ответственность. 

Школа уделяет большое внимание проведению целенаправленной 

профориентационной работы среди учащихся, которая опирается на знание 

системы основных факторов, определяющих формирование профессиональных 

намерений личности и пути ее реализации. 

 С учетом психологических и возрастных особенностей школьников 

выделены следующие этапы, содержание профориентационной работы в школе: 
Таблица 16 

Этапы Содержание профориентационной работы 

1-4 классы формирование у младших школьников ценностного отношения к труду, 

понимание его роли в жизни человека и в обществе;  

развитие интереса к учебно-познавательной деятельности, основанной на 

посильной практической включенности в различные ее виды (социальную, 

трудовую, игровую, исследовательскую) 

5-7 классы развитие у школьников личностного смысла в приобретении 

познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности;  

представления о собственных интересах и возможностях (формирование 

образа «Я»);  

приобретение первоначального опыта в различных сферах социально-

профессиональной практики: технике, искусстве, медицине, сельском 

хозяйстве, экономике и культуре.  

8-9 классы уточнение образовательного запроса в ходе факультативных занятий, 

курсов по выбору, курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования;  
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групповое и индивидуальное консультирование с целью выявления и 

формирования адекватного принятия решения о выборе профиля обучения;  

формирование образовательного запроса, соответствующего интересам и 

способностям, ценностным ориентациям 

10-11 классы обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, формирование 

профессиональных качеств в избранном виде труда, коррекция 

профессиональных планов, оценка готовности к избранной деятельности 

Совместная деятельность педагогов и школьников в МБОУ СОШ № 24 по 

направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профориентационных практик и профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности.  
Таблица 17 

Направление 

деятельности 

Мероприятия 

Диагностика и 

консультирование 

Диагностика сферы профессиональных интересов и склонностей 

(ДДО Е.А. Климова) 

Методика «Карта интересов» (А. Голомштока 

Опросник профессиональной готовности (А. Голомштока) 

Методика «Матрица выбора профессий» (А. Голомштока) 

Методика «Определение профессионального типа личности» (Дж. 

Голланда)   

Диагностический опросник «Человек-машина» 

Методика оценки коммуникативных и организаторских 

склонностей. 

Индивидуальные и групповые консультации школьного педагога-

психолога 

Консультации по выбору профиля обучения. 

Профессиональное 

просвещение 

 Информационные общешкольные родительские собрания по 

вопросам профориентации детей. 

 Посещение профориентационных выставок, ярмарок 

профессий, дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах. 

 Информационные классные родительские собрания,  встречи 

с носителями профессий (очные, онлайн и офлайн). 

 Часы общения, занятий и тренинги по планированию 

карьеры с учащимися, по ознакомлению с различными видами 

труда в обществе, разнообразием профессий, тенденциями их 

развития, а также потребностями страны в целом и конкретного 

региона в кадрах, путями получения профессии, особенностями 

трудоустройства. 

 Освоение школьниками курсов внеурочной деятельности и 

дополнительных общеразвивающих программ школы и города.  

Организация 

профориентационных 

практик и 

профессиональных 

проб 

 Организации профессиональных проб старшеклассников на 

предприятиях (родители, социальные партнёры) 

 Организация родителями (законными представителями) временного 

трудоустройства учащихся в каникулярное время. 

 Подготовка и участие обучающихся к профильном конкурсе 

JuniorSkills в категориях: «Образование», «Информационные и 

коммуникационные технологии», «Сфера услуг» по различным 
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компетенциям Junior. 

 Организация экскурсий на предприятия города, высшие учебные 

заведения, дающих школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии. 

 Уроки  и мастер-классы с привлечением работников различных 

сфер деятельности (родителей). 

 Посещение объединений дополнительного образования, курсов 

внеурочной деятельности, сургутского  технопарка. 

 Также профориентационной работе способствуют программы курсов 

внеурочной деятельности («Финансовая грамотность», «Робототехника», 

«Живопись», «Компьютерная графика средствами АвтоКАД», «Черчение», 

«Право») и дополнительные общеразвивающие программы школы («История 

техники: от каменного века до индустриальной эпохи», «Юный эколог», 

«Спортивная аэробика», «Мишки Тедди», «Рубеж», «Ступени»).  

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, педагог 

актуализирует профессиональное самоопределение обучающихся, позитивный 

взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности.  

Данная система работы способствует выполнение учащимися 

профессиональных проб, которые позволяют соотнести свои индивидуальные 

возможности с требованиями, предъявляемыми профессиональной деятельностью 

к человеку. 

 

Вариативные модули 

Модуль «Детские общественные объединения»  

«Поиск» 

Современные детские общественные объединения выступают как особый 

социальный институт. Учащиеся реализуют свой индивидуальный творческий и 

лидерский потенциал, исходя из личных интересов и общественных 

потребностей. Руководители общественных объединений в школе создают 

условия для деятельности детей в стенах ОУ во внеурочное и внешкольное время. 

Благодаря достаточному спектру, предложенных видов деятельности,  учащийся 

имеет возможность выбирать объединение по интересам, переходить из одного 

объединения в другое, реализовывать проекты, творческие замыслы, а также 

менять их в зависимости от интереса. 

 Действующие на базе МБОУ СОШ 24 детские общественные объединения – 

это добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные 

по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 

для реализации общих целей, указанных в Уставе гимназии. Его правовой основой 

является Федеральный Закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об 

общественных объединениях» (ст. 5). 

В школе организована работа первичного отделения Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации – Российского 

Движения Школьников (РДШ).  
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РДШ объединяет и систематизирует деятельность школьных органов 

детского самоуправления и школьных общественных объединений: 

1. клуб исторического моделирования «ТАРН»; 

2. клуб юных правоведов «ЗПЧ»; 

3. интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?»; 

4. военно-патриотический клуб «Рубеж»; 

5. школьное военно-патриотическое объединение «Юнармия»; 

6. спортивный клуб «Олимп»; 

7. объединение школьных волонтёров «Свет»; 

8. объединение ЮИД «Светофор»; 

9. объединение ДЮП «Огонёк»; 

10. объединение журналистов «В центре событий». 

Общие задачи каждого детского общественного объединения это: 

1. развитие самостоятельности; 

2. развитие коллективно-творческой деятельности; 

3. развитие познавательных интересов учащихся; 

 Поддержка и развитие детских объединений, их традиций и ритуалов, 

формируют у школьников чувство общности, чувство причастности к тому, что 

происходит в школе, повышает их социальную активность и обеспечивает 

накопление социального опыта, а участие школьников в общественно-полезных 

школьных и внешкольных делах, деятельности на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом позволит учащимся школы получить важный для 

их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, школы, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 

Модуль «Курсы дополнительного образования» 

«Мир увлечений» 

Дополнительное образование в школе - это особая сфера деятельности, 

которая дает возможность учащимся развивать творческие способности, 

воспитывать в себе такие качества, как активность, раскрепощенность, свобода 

взглядов и суждений, ответственность, увлеченность и многое другое.  

Воспитание учащихся на занятиях дополнительного образования 

преимущественно осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения и природные способности, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в творческих объединениях, группах, которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  
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- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Содержание данного модуля направлено на развитие универсальных и 

общекультурных компетенций, обеспечивающих готовность обучающихся к 

организации деятельности детей в ОУ. На основе реализации образовательных 

программ дополнительного образования у обучающихся формируются знания и 

первичные навыки коммуникационной, организационной, технической, 

естественно-научной, воспитательной и оздоровительной деятельности 

(планирование, освоение приемов поддержания инициативы и самодеятельности, 

организации работы в группе и др). Также реализация данных программ 

содействует созданию в школе ДОО по направлениям деятельности и 

ознакомлению обучающихся со способами и формами организации работы 

школьников в коллективах дополнительного образования. 

Приобретенные обучающимися знания и умения затем развиваются в ходе 

социальных практик и участия детей в мероприятиях различного уровня. 

Дополнительное образование в ОУ ведется так же, как другие типы и виды 

образования по конкретным образовательным программам.  

Система дополнительного образования в нашей школе:  

 максимально ориентируется на запросы и потребности детей, обучающихся 

и их родителей (законных представителей); 

 обеспечивает психологический комфорт для всех детей, учащихся и 

личностную значимость учащихся; 

 дает шанс каждому открыть себя как личность; 

 предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, 

интересам и в индивидуальном темпе; 

 активно использует возможности окружающей социокультурной и 

духовной пищи; 

 побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и 

самоанализу; 

 обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в 

жизнедеятельности школьного коллектива. 

Занятия в объединениях проводятся по дополнительным общеразвивающим 

программам различной направленности:  
Таблица 18 

Направленность Наименование реализуемой образовательной программы 

Техническая История техники: от каменного века до индустриальной 

эпохи 

Юный конструктор 

Мультконструктор 

Естественнонаучная Юный Эколог 

Социальная Я – лидер! 

Рубеж 

АРТ-империя 

Художественная Мишки Тедди 

Ступени 

Споёмте, друзья! 

Магия струн 

Народно-сценический танец 

Физкультурно-спортивная Спортивная аэробика 
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Занятия в объединениях проводятся по группам, индивидуально или всем 

составом объединения. Допускается сочетание различных форм получения 

образования и форм обучения. 

Деятельность объединений дополнительного образования обеспечивает 

разнообразные потребности ученика и направлено на сохранение физического, 

психологического и нравственного здоровья ребенка, формирования сплоченного 

и творческого школьного коллектива, воспитание самоуважения, уважения и 

терпимости к другим людям, воспитание понимания ценности образования, 

открывающего путь к новым возможностям, к осуществлению своих мечтаний, в 

том числе и выборе профессии. 

  

Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами ожидаемых результатов воспитания, личностными 

результатами обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных 

проблем и последующего их решения, с привлечением (при необходимости) 

внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в 

календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

1. взаимное уважение всех участников образовательных 

отношений;  

2. приоритет анализа сущностных сторон воспитания. 

Ориентирует на изучение, прежде всего, не количественных, а качественных 

показателей, таких как сохранение уклада школы, качество воспитывающей 

среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, 

отношений между педагогами, обучающимися и родителями (законными 

представителями);   

3. развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует 

на использование результатов анализа для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогических работников (знания и 

сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными 

партнерами); 

4. распределённая ответственность за результаты личностного 

развития обучающихся. Ориентирует на понимание того, что личностное 

развитие обучающихся — это результат как организованного социального 

воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и их стихийной социализации, и саморазвития. 

В целях своевременного выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения, школой организуется ежегодный 

самоанализ воспитательной работы по следующим направлениям: 
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Таблица 19 

Направления Критерии Способы получения 

информации 

Результаты воспитания, 

социализации и 

саморазвития 

школьников 

Динамика личностного 

развития школьников 

каждого класса 

Педагогическое 

наблюдение, 

диагностика «Уровень 

воспитанности» 

Состояние организуемой 

в школе совместной 

деятельности детей и 

взрослых 

Наличие в школе 

интересной, событийно 

насыщенной и личностно 

развивающей совместной 

деятельности детей и 

взрослых 

Анкетирование 

При проведении анализа особое внимание уделяется оценке качества 

организации воспитательной работы в школе. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(совместно с советником директора по воспитательной работе при наличии), 

классными руководителями с привлечением актива родителей (законных 

представителей) обучающихся, актива совета обучающихся. Способами 

получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками, представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на 

заседании методических объединений классных руководителей или 

педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с 

качеством: 

1. проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

2. деятельности классных руководителей и их классов; 

3. реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

4. организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

5. внешкольных мероприятий;  

6. создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

7. взаимодействия с родительским сообществом; 

8. деятельности ученического самоуправления; 

9. деятельности по профилактике и безопасности; 

10. реализации потенциала социального партнерства; 

11. деятельности по профориентации обучающихся; 

12. действующих в школе детских общественных объединений; 

13. работы школьного музея; 

14. добровольческой деятельности обучающихся; 

15. работы школьных спортивных клубов; 

16. работы школьного театра. 
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Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого 

заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником 

директора по воспитательной работа при наличии) в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным 

коллегиальным органом управления в школе. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

Пояснительная записка 

1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 24 (далее - МБОУ СОШ № 

24), реализующей основные общеобразовательные программы начального общего 

образования, сформирован в соответствии с требованиями, изложенными в 

следующих документах: 

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

Федерации»   (с изменениями и дополнениями, в актуальной редакции), (далее – 

ФЗ-273); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 №286, (далее – ФГОС НОО); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 №115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», п.12, 22;  

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 16 ноября 2022 г. 

№ 992 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального 

общего образования» (с дополнениями и изменениями в актуальной редакции от 1 

февраля 2024 года); 

- Письмо Минпросвещения России от 03.03.2023 № 03-327 "О направлении 

информации" (Методические рекомендации по введению федеральных основных 

общеобразовательных программ); 

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20 декабря 2018 

года № 03-150 "О направлении информации" (вместе с "Рекомендациями по 

применению норм законодательства в части обеспечения возможности получения 

образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, 

изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как 

родного"); 
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- Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. N 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность" (с 

изменениями и дополнениями); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. №28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.03.2022 

№9 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID-20019)»; 

- Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15); 

- Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования" (одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 15.09.2022 N 6/22); 

- Устав МБОУ СОШ № 24; 

- Основная общеобразовательная программа начального общего образования 

МБОУ СОШ №24. 

1.3. Учебный план является частью образовательной программы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 24, разработанной в соответствии с ФГОС 

начального общего образования, с учетом Федеральной образовательной 

программой начального общего образования, и обеспечивает выполнение 

санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических 

нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

1.4. Образовательный процесс в  1-4-х классах в условиях пятидневной 

учебной недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормами (СанПиН 2.4.3648-20), регламентирован календарным учебным 

графиком на 2024-2025 учебный год, утверждённым приказом МБОУ СОШ № 24 

от 28.08.2024 г. № Ш24-13-647/4. Трудоёмкость рабочей недели в 1-4-х классах 

определена с учётом мнения родителей (законных представителей) обучающихся. 

1.5. Учебный год для учащихся 1-4-х классов в 2023-2024 учебном году 

начинается с 02.09.2024 года. 

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели во 2-4 

классах – 34 учебных недели.  

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю 

составляет  в 1 классе - 21 час, во 2 – 4 классах – 23 часа. 
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Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

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

-5 уроков. 

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

Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, 

чтобы наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в 

расписание уроков включаются предметы, соответствующие наивысшему баллу 

по шкале трудности либо со средним баллом и наименьшим баллом по шкале 

трудности, но в большем количестве, чем в остальные дни недели.  

Изложение нового материала, контрольные работы проводятся на 2 - 4-х 

уроках в середине учебной недели. Продолжительность урока (академический 

час) составляет 40 минут, за исключением 1 класса. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 

урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый). 

 Продолжительность выполнения домашних заданий составляет во 2-3 

классах - 1,5 ч., в 4 классах - 2 ч. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени, сессий и каникул.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для первоклассников 

предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти. 

1.6. В целях реализации основных образовательных программ в соответствии 

с общеобразовательной программой  начального общего образования  МБОУ 

СОШ № 24  осуществляется деление классов на две группы при реализации 

основной образовательной программы начального общего образования при 

проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык» (2-4-е классы) 

при наполняемости класса не менее 24 человек. 

1.7. При реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, в соответствии с приказом МБОУ СОШ № 24 от 31.08.2024 

г. № Ш24-13-669/4  педагогическим коллективом в образовательной деятельности 

используются учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

утвержденный приказом Министерства просвещения  РФ от 20 мая 2020 г. N 254 

"Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность". 
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1.8. Освоение общеобразовательной программы начального общего 

образования сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.  

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки 

качества освоения обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или 

всего объема учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть 

осуществляется в соответствии с календарным учебным графиком. Все предметы 

обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям. Предметы из 

части, формируемой участниками образовательных отношений, являются 

безотметочными. 

Промежуточная аттестация проходит на предпоследней учебной неделе 

четверти. Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 24. 

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса. В первых 

классах обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий.  

Отметки за учебный год по учебным предметам выставляются на основе 

результатов четвертных промежуточных аттестаций, с учётом отметки за 

итоговую административную работу, и представляют собой среднее 

арифметическое. Округление результата производится в пользу учащегося. 

Промежуточная аттестация по предметам подразделяется на аттестацию с 

учётом результатов аттестационного испытания в виде административного 

контроля в той или иной форме во 2-4 классах по русскому языку, литературному 

чтению, иностранному (английскому) языку, математике, информатике, 

окружающему миру, музыке, изобразительному искусству, труду (технологии), 

физической культуре. 

Промежуточная аттестация, фиксирующая достижение планируемых 

результатов на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 

следующий класс. Промежуточная аттестация во 2-4-х классах проводится без 

прекращения образовательного процесса в соответствии с календарным учебным 

графиком. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются в 

календарном учебном графике на текущий учебный год. 

 

Предметы, формы промежуточной аттестации с аттестационным 

испытанием учащихся 2-4-х классов в 2024-2025 учебном году 

 

Учебный предмет Формы промежуточной аттестации 

Русский язык Контрольная работа: диктант с грамматическими 

заданиями или диктант с тестовыми заданиями 

Литературное чтение Контрольная работа: комплексный анализ текста 

Иностранный язык Контрольная работа или тестирование 

Математика Комбинированная контрольная работа 

Окружающий мир Контрольная работа или тестирование 
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Музыка Творческая работа 

Изобразительное 

искусство 

Творческая работа 

Трут (технология) Творческая работа 

Физическая культура Сдача норм ГТО 

 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и 

имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по 

одному или нескольким учебным предметам, имеют право пройти повторную 

аттестацию в установленные периоды, по согласованию с родителями (законными 

представителями) графика дополнительных занятий и графика ликвидации 

академической задолженности. Обучающиеся, не освоившие образовательную 

программу учебного года и имеющие неудовлетворительные годовые отметки и 

(или) неаттестацию по одному или нескольким учебным предметам, по 

усмотрению родителей (законных представителей):  

- оставляются на повторное обучение;  

- переводятся на обучение по адаптированной образовательной программе 

(учитываются рекомендации ТПМПК);  

- переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.  

Обучающиеся, не освоившие основную общеобразовательную программу 

начального общего образования, не допускаются к обучению на следующий 

уровень общего образования. 

 1.10. В Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 24  языком обучения является русский язык. 

2. Учебный план.  

 Учебный план в МБОУ СОШ №24 состоит из двух частей — обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

предметами «Русский язык» и «Литературное чтение», реализуемыми с 1-го класса. 

А также реализует предметы «Родной (русский) язык», «Литературное чтение на 

родном (русском) языке», за счет расширения часов. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом 

«Иностранный язык» (английский), изучаемым со 2-го класса. Предполагается 

деление на группы, при наборе 24 человека в классе. 

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» выбор одного из учебных модулей осуществляются по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано: на проведение 

учебных занятий, обеспечивающих различные интересы обучающихся.  
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Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов. 
 

Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ № 24  

для обучающихся 1-4 классов на 2024-2025 учебный год (недельный) 

в соответствии с новыми ФГОС НОО и ФОП НОО 

Предметные области 

учебные  
предметы 

 
                     классы 

Количество часов 
в неделю 

 
Всего 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
I II III IV 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Контрольная работа: 

диктант с 

грамматическими 

заданиями или 

диктант с тестовыми 

заданиями 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 
Контрольная работа: 

комплексный анализ 

текста 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский  язык) 
– 2 2 2 6 

Контрольная работа 

или тестирование 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Комбинированная 

контрольная работа 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Контрольная работа 

или тестирование 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 1 1 

Творческая работа 

или проект  

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 Творческая работа 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Творческая работа 

Технология Труд (Технология) 1 1 1 1 4 Творческая работа 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Сдача норм ГТО 

Итого 20 22 22 23 87 
 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 - 3 

 

Математика и 

информатика 
Математика – 1 1 _ 2 

Комбинированная 

контрольная работа 

Физическая культура Ритмика 1 - - - 1 
Творческая работа 

Итого по учебному плану 21 23 23 23 90 
 

Учебные недели 33 34 34 34 135 
 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка по СанПиН 
21 26 26 26 99 
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Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ № 24  

для обучающихся 1-4 классов на 2024-2025 учебный год (годовой) 

в соответствии с новыми ФГОС НОО и ФОП НОО 

 

Предметные области 

учебные предметы 

 

                     классы 

Количество часов 

в неделю 

 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский  язык) 
– 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики
 – – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 270 

Итого 660 748 748 782 2938 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
33 34 34 - 101 

Математика и информатика Математика – 34 34 _ 68 

Физическая культура Ритмика 33 - - - 33 

 

Итого по учебному плану 

 

693 782 782 782 3039 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

по СанПиН 

 

693 884 884 884 3345 

 

3.2. План внеурочной деятельности 
Таблица 24 

Курсы ВД/Программы Количество часов в неделю/Всего часов на параллель 

1 а, 

б, в 

2 а, 

б, в 

3 а, 

б, в 

4 а, 

б, 

в, г 

5 а, 

б, 

в,г  

6 а, б, 

в, г 

7 а, б, 

в 

8 а, б 9 а, б 10 а, 

б,в 

11 а, б 

Разговоры о важном 1/3 1/3 ¼ 1/3 ¼ ¼ 1/3 ½ ½ 1/3 ½ 

Россия – мои горизонты     ¼ ¼ 1/3 ½ ½ 1/3 ½ 

Нравственные основы          1/2 1/3 
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семейной жизни 

Я принимаю вызов     1/4 1/3 1/2 1/2 1/2   

Живопись           2/2 

(11 б) 

Право          1/2  1/2 

(11 а, 

б) 

AutoCAD          1/1 

(10 б) 

1/1 

(10 б) 

Грамматика английского 

языка 

         1/2 

(10 а, 

б) 

1/2 

(11 а, 

б) 

Основы физической 

подготовки 

         1/2 

(10 а, 

б) 

1/2 

(11 а, 

б) 

 

3.3. Календарный учебный график 

 

Начало учебного года: 1-4е классы – 02.09.2024г. 

Окончание учебного года – 28.05.2025г. 

Таблица 25 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

К
л
ас

сы
 

I четверть 

 

Осенние 

каникулы 

II 

четверть 

Зимние 

каникулы 

III 

четверть 

 

Весенние 

каникулы 

IV 

четверть 

 

С
р

о
к
и

 

С
р

о
к
и

 

К
о

л
-в

о
 

д
н

е
й

 

 

С
р

о
к
и

 

С
р

о
к
и

 

К
о

л
-в

о
 

д
н

е
й

 

С
р

о
к
и

 

С
р

о
к
и

 

К
о

л
-в

о
 

д
н

е
й

 

С
р

о
к
и

 Учебн

ые 

недели 

 

 

1 

 02.09.24           

25.10.24 

26.10.24 

04.11.24 
10 

05.11.24 

27.12.24 

28.12.24 

08.01.25 
12 

09.01.25 

14.02.25 

 

24.02.25 

21.03.25 

Доп/канн:

17.02.25 

25.02.25 

 

23.03.25 

31.03.25 

9 

 

 

9 

 

31.03.25 

28.05.25 

 

33 

 

 

2 02.09.24           

25.10.24 

26.10.24 

04.11.24 
10 

05.11.24 

27.12.24 

28.12.24 

08.01.25 

 

 

12 

 

09.01.25 

21.03.25 

 

22.03.25 

30.03.25 
9 

 

31.03.25 

28.05.25 

 

34 

 

 

3  

 

02.09.24           

25.10.24 

26.10.24 

04.11.24 
10 

05.11.24 

27.12.24 

28.12.24 

08.01.25 

 

12 
09.01.25 

21.03.25 

22.03.25 

30.03.25 
9 

31.03.25 

28.05.25 

34 

 

 

4  

 

02.09.24           

25.10.24 

26.10.24 

04.11.24 
10 

05.11.24 

27.12.24 

28.12.24 

08.01.25 

 

12 
09.01.25 

21.03.25 

22.03.25 

30.03.25 
9 

31.03.25 

28.05.25 

34 
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3.4. Календарный план воспитательной работы  

Сентябрь  

«DерZай»  

Ключевые школьные дела и события 

Форма работы Ответственные Форма отчёта 

День знаний. 

День памяти жертв терроризма»: 

 Радиолинейка - митинг «НЕТ терроризму!!!» 

 Минута молчания 

 Уроки творчества «Белые лебеди» 

Осенний марафон: 

 День Здоровья 

 Кросс  

Вротная Н.И., педагог-

организатор, классные 

руководители 

Приказы, сценарный ход, 

информация по проведению 

урока-праздника 

«Рулевой»  

Классное руководство 

Урок-праздник «Здравствуй школа!!!» 

Классные уроки «Разговор о важном» 

Школьный проект «Здоровье и безопасность»: 

 Составление социального паспорта класса 

 Составление маршрута «Дом-школа-дом» 

 Всероссийский урок безопасности в рамках Месячника гражданской 

защиты (проведение инструктажей по правилам внутреннего распорядка 

школы; по правилам пожарной безопасности в быту, на даче, на природе 

(1); по правилам дорожной безопасности (в т.ч. при движении на 

велосипеде, самокате, скутере, роликовых коньках) (2); по правилам 

безопасного поведения на железной дороге (3); по правилам безопасности 

на воде и вблизи водоемов (4); по правилам безопасности в сети интернет 

(5); по антитеррористической защищённости (6)  

Классные руководители Информация по итогам 

проведения 

Журналы инструктажей 

Социальный паспорт 

Маршрут «Дом-школа-

дом» в дневниках учащихся 

 

«Учу учиться»  

Школьный урок и внеурочная деятельность 

Проведение вводных инструктажей по ТБ Учителя начальной школы, 

учителя физической культуры, 

учителя внеурочной 

деятельности 

Классные журналы 

Школьный проект «Здоровье и безопасность»: 

Уроки здоровья по физической культуре 

Уроки безопасности по окружающему миру 

Информация на школьном 

официальном сайте 
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Занятия внеурочной деятельности по формированию навыков ЗОЖ 

Уроки информатики «Информационная безопасность» 

Уроки окружающего мира ко Дню окончания Второй мировой войны 

Организация внеурочной деятельности 

Открытые уроки финансовой грамотности 

Вовлечение обучающихся во всероссийский проект «Урок цифры» 

Организация работы с обучающимися на платформе «Учи.ру» 

«Мой Сургут»  Внешкольные мероприятия 

Викторина «Зачем человеку знания?» (1-2 классы) Вротная Н.И., педагог-

организатор, классные 

руководители 

Информация на сайте 

школы (раздел «Новости»), 

приказ 
Музыкальный конкурс «Я хочу услышать музыку» (3-4 классы) 

Экскурсия в пожарную часть 

Экскурсия в городскую библиотеку «205 лет со дня рождения А.К. Толстого» 

Сезонные экскурсии в природу 

Поход в сургутскую филармонию в рамках реализации межведомственного 

проекта «Филармония школьникам» 

«Наше время» Организация предметно-эстетической среды 

Обновление стендов и уголков (классных уголков) по безопасности (пожарной, 

антитеррористической, травматизма, ЮИД, ДЮП), обновление паспорта 

дорожной безопасности. 

 

Классные руководители, 

ответственные за безопасность, 

Овсянникова С.В., социальный 

педагог 

Информация на сайте 

школы (раздел «Новости») 

Выставка рисунков «Мир, в котором мы живём!» Вротная Н.И., педагог-

организатор Выставка поделок «Светофор – мой друг!» 

Выставка рисунков «По произведениям А.К. Толстого» 

«Вместе»    

Работа с родителями 

Организация горячего питания для обучающихся.  

Условия предоставления бесплатного горячего питания.  

Классные руководители 

\ 

Протоколы  собраний.  

Памятка к проведению 

родительских собраний 

Приказ 
Родительское собрание: «Мир глазами первоклассника» 

«Психолого-педагогические особенности развития детей младшего школьного 

возраста»  

«Задачи совместной работы школы и семьи в воспитании и обучении детей» 

«Содружество» 

Школьное ученическое самоуправление 

Радиолинейка «Мы против террора!»  

Выпуск классных листовок «Наше здоровье в наших руках» 

Еремеева В.В., педагог-

организатор, классные 

Информация на сайте 

школы (раздел «Новости») 
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Октябрь  

«DерZай»  Ключевые школьные дела и события 

Форма работы Ответственные Форма отчёта 

День учителя. Концертная программа Вротная Н.И., педагог-

организатор 

Информация на сайте 

школы (раздел «Новости») День пожилого человека. Фотовыставка «Самые добрые руки» (бабушки и 

дедушки) 

День защиты животных. Фотовыставка «Мой Любимый питомец» 

Школьный проект «Мой край родной»:   

Выборы активов классов руководители 

«Наше будущее»  

Профилактика и безопасность 

Школьный проект «Устный журнал «Моё здоровье» 

Разработка схем безопасных маршрутов движения детей «Дом – школа - дом» 

Акция «Внимание, дети!» 

Кросс «Золотая осень» 

Учебная эвакуация 

Овсянникова С.В., 

руководитель центра 

здоровьесбережения. 

Марченко И.И., преподаватель-

организатор ОБЖ 

Схемы безопасных 

маршрутов движения детей 

«Дом – школа - дом» 

Информация на сайте 

школы (раздел «Новости») 

«Ветер перемен» 

Социальное партнерство 

Заключение договоров (соглашений) с социальными партнёрами Николенко Е.А.,  заместитель 

директора по УВР  

Договора, соглашения 

Предоставление образовательных, развивающих и спортивно-оздоровительных 

услуг 

Организация и проведение мастер-классов социальными партнёрами ДО Мастер-классы 

«Лаборатория компетентностных практик» Профориентация 

Встречи с сотрудниками МЧС, УМВД Овсянникова С.В. социальный 

педагог, классные 

руководители 

Информация 

фотоотчёты «Мастерская удивительных профессий «Все работы хороши» 

«Мир увлечений» Дополнительное образование 

Организация деятельности объединений ДОП образования Николенко Е.А., заместитель 

директора по УВР, педагоги 

ДО 

Приказ 

Проведение вводных инструктажей по ТБ Педагоги ДО Журнал ДО 

«Поиск»  

Детские общественные объединения 

Организационные встречи членов школьных детских объединений. Планирование 

работы на 2023-2024 учебный год 

Руководители  школьных 

детских объединений 

Планы 
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 Смотр «Осенний букет» 

 Фотовыставка «Осенние краски Югры» 

 Праздник «Золотая осень». Конкурс поделок из природного материала 

«Рулевой»  

Классное руководство 

Школьный проект «Мой край родной» 

Классные уроки «Разговор о важном» 

Киноуроки: «Ханты и манси - жизнь коренных народов региона», «Экология 

родного края» 

Определение уровня развития коллектива по методике А.Н. Лутошкина 

Классные руководители Информация на сайте 

школы (раздел «Новости») 

План недели безопасности 

Тетрадь инструктажей 

«Учу учиться»  

Школьный урок и внеурочная деятельность 

Школьный проект «Мой край родной»: 

Библиотечный урок «Югра: вчера, сегодня, завтра» 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля и энергосбережения #ВместеЯрче 

 

Всемирный день математики «Задача дня» 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

Школьные и муниципальные предметные олимпиады 

Участие в межведомственных программах внеурочной деятельности «Я - 

пешеход», «Я  - велосипедист» 

Селивёрстова О.Н., 

библиотекарь, учителя-

предметники, учителя 

внеурочной деятельности 

Классные журналы 

Информация на сайте 

школы (раздел «Новости») 

Информационные справки 

«Мой Сургут» Внешкольные мероприятия 

Экскурсия в дом купца Г.С. Клепикова Классные руководители Информация на сайте 

школы (раздел «Новости») Просмотр и обсуждение выставки картин в галерее «Стерх» 

Поход в сургутскую филармонию в рамках реализации межведомственного 

проекта «Филармония школьникам» 

«Наше время»  Организация предметно-эстетической среды 

Выставка подделок из природного материала 

Неделя доброй книги «Отдам в хорошие руки»  

Выставка стенгазет «Моя малая Родина» (окружающий мир) 

Смотр стенгазет «Это о науке «Математика» 

Вротная Н.О., педагог-

организатор, Селивёрстова 

О.Н., библиотекарь, классные 

руководители 

Сайт школы (раздел 

«Новости») 

Фотоотчёт 

«Вместе»   Работа с родителями 
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Родительское собрание «Что такое здоровый образ жизни и как он формируется?» 

Праздник «Родители и дети» «Осенний марафон» 

Классные руководители Протоколы  собраний.  

Фотоотчёт 

День отца (круглый стол) Пенкина С.В., педагог-

психолог 

«Содружество» самоуправление 

Всероссийская ресурсосберегающая акция «Сохрани дерево Югры» 

Социально-экологический проект «Полиэтиленовый пакет… ЗАМЕНИТЬ нельзя 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ» 

Участие в городских мероприятиях движения ЮИД 

Вротная Н.О., педагог-

организатор, классные 

руководители 

 

Сайт школы (раздел 

«Новости») 

«Наше будущее» Профилактика и безопасность 

Профилактика распространения инфекционных заболеваний 

Спортивный праздник «Мама, Папа, Я – спортивная семья!» 

 

Овсянникова С.В., 

руководитель центра 

здоровьесбережения 

Учителя физической культуры 

Фотоотчёт 

Сайт школы (раздел 

«Новости») 

Неделя безопасности 

Инструктажи по правилам по правилам пожарной безопасности (1); по правилам 

дорожной безопасности (в т.ч. при движении в осенне-зимний период) (2); 

«Осторожно, СОСУЛЬКИ!» (3); по правилам безопасности на воде и вблизи 

водоемов в осенне-зимний период (4); «Осторожно, ГОЛОЛЁД!» (5); по 

антитеррористической защищённости (6); правила пользования 

пиротехническими изделиями (7). 

Классные руководители Информация на сайте 

школы (раздел «Новости») 

«Ветер перемен»  

Социальное партнерство 

  

Экскурсии в сургутский краеведческий музей 

 

Экскурсии в школьную библиотеку 

Классные руководители Информация на сайте 

школы (раздел «Новости») 

Профориентация  

«Лаборатория компетентностных практик» 

  

Презентация профессии учителя 

Профессии Югры 

Классные руководители Информация на сайте 

школы (раздел «Новости») 

«Мир увлечений»  Дополнительное образование 

Выставка поделок (продуктов) объединений дополнительного образования в 

рамках Школьного проекта «Мой край Югра»  

Организация фотозоны «Осенний марафон» 

Абдурахманова В.А., Денисов 

С.А., Позигун Ю.А., Жернакова 

С.Ю. 

Выставка. 

Информация на сайте 

школы (раздел «Новости») 

«Поиск»  Детские общественные объединения 
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Участие в городских мероприятиях движения ЮИД 

 

Руководители отрядов ЮИД и 

ДЮП 

Информация на сайте 

школы (раздел «Новости») 

Выступления агитбригад ДЮП «Огонёк», ЮИД «Светофор» 

Ноябрь  

«DерZай» Ключевые школьные дела и события 

Форма работы Ответственные Форма отчёта 

Школьный проект «Я – гражданин России!»: 

 Фестиваль Дружба народов (День народного Единства. Онлайн экскурсия 

«Народы школы 24. Их традиции и обычаи», Челендж) 

 День матери в России. Концертная программа 

 День толерантности. Смотр эмблем класса «Все мы разные, но все МЫ 

ВМЕСТЕ» 

 Единый день правовой помощи. Выставка рисунков «Мои права и 

обязанности» 

 День толерантности. Конкурс рисунков «Мир, в котором я живу!» 

 

Вротная Н.И., педагог-

организатор, классные 

руководители  

Овсянникова С.В., социальный 

педагог, классные 

руководители 

Информация на сайте 

школы (раздел «Новости») 

«Рулевой» Классное руководство 

Школьный проект «Я – гражданин России!»: 

 «Разговоры о важном» 

 Киноурок ко дню народного Единства 

 Тематический классный час «Россия – моя страна!» 

 Урок о толерантности 

Классные руководители Информация на сайте 

школы (раздел «Новости») 

«Учу учиться» Школьный урок и внеурочная деятельность 

Школьный проект «Я – гражданин России!»: 

 «Карусель». Праздник стихов, посвящённый 135-летию со дня рождения 

С.Я. Маршака 

 Уроки окружающего мира в рамках всероссийского дня правовой помощи  

 День гражданской обороны. Тренировочная эвакуация  

 Урок в школьном музее. 

 

Встреча с представителем сургутского Благочиния в рамках реализации курса 

«Истоки» 

Интеллектуальные интернет-конкурсы (Учи.ру, Мегаталант. Олимпис и др) 

Токаева Г.Х., руководитель МО 

учителей начальной школы, 

классные руководители,  

 

 

Денисов С.А., руководитель 

школьного музея 

Классные руководители 

Учителя предметники 

Информация на сайте 

школы (раздел «Новости») 

Акт об эвакуации 

 

«Мой Сургут»  
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Внешкольные мероприятия 

Участие в городском проекте «Растём вместе» (разработка эмблем толерантности) 

 

Вротная Н.И., педагог-

организатор, классные 

руководители 

Сайт школы (раздел 

«Новости») 

Участие в проектах и акциях РДШ 

«Наше время»  Организация предметно-эстетической среды 

Открытая стена «Моя Россия!» (какая она!) 

Выставка рисунков «Правовой калейдоскоп» 

Фотоколлажи от класса «Самая лучшая мамочка моя!» 

Вротная Н.И., педагог-

организатор, руководители МО 

классных руководителей 

Выставка 

Сайт школы (раздел 

«Новости») Фотоотчёт 

«Вместе»   Работа с родителями 

Праздник семьи «Наши традиции и обычаи» 

Мини-концерты, посвящённые дню матери «Всё для тебя, РОДНАЯ!» (офлайн) 

Классные руководители Фотоотчёт 

«Содружество» самоуправление 

Выполнение поручений внутри класса Классные руководители  

«Наше будущее»  

Профилактика и безопасность 

Встречи с сотрудниками УМВД России (ОП) «Правовое детство» 

Выставка эмблем телефона доверия 

 

Овсянникова С.В., 

руководитель центра 

здоровьесбережения 

Фотоотчёт 

Сайт школы (раздел 

«Новости») 

«Ветер перемен» Социальное партнерство 

Экскурсии в мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история. Югра» 

Совместно с сотрудниками УМВД России ОГИБДД г. Сургута патрулирование 

нерегулируемого перехода 

Классные руководители 

Руководитель ЮИД 

Приказ 

Фотоотчёт 

«Лаборатория компетентностных практик» Профориентация 

Знакомство с профессиями своих родителей (показ презентаций, встречи с 

родителями разных профессий) 

Сотина Я.В., руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

Информация на сайте 

школы (раздел «Новости») 

«Мир увлечений»   

Дополнительное образование 

Выставка поделок (продуктов) объединений дополнительного образования в 

рамках дня матери. Показ художественных номеров 

Педагоги ДО Информация на сайте 

школы (раздел «Новости») 

«Поиск»   

Детские общественные объединения 

ШСК «Олимп». Проведение спортивной эстафеты Руководитель ШСК Информация на сайте 

школы (раздел «Новости») 
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Декабрь 

Форма работы Ответственные Форма отчёта 

«DерZай»  Ключевые школьные дела и события 

Школьный проект «Я – гражданин России!»: 

День Конституции 

День образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

Школьный проект «Здоровье и безопасность»: 

 Выставка рисунков «Будьте здоровы!» 

 Челендж «Я занимаюсь спортом, а ТЫ?....» 

Ярмарка Деда Мороза 

 Оформление классного кабинета (смотр) 

 Акция «Новогодние окна» 

Смотр «Новогодняя игрушка своими руками» 

Вротная Н.И., педагог-

организатор, руководители МО 

классных руководителей 

Выставка 

Сайт школы (раздел 

«Новости») Фотоотчёт 

«Рулевой» Классное руководство 

«Что ты должен знать о Конституции Российской Федерации». Урок вопросов и 

ответов  

Урок здоровья и пропаганды ЗОЖ «Моё здоровье в моих руках!» 

Операция деда Мороза. Праздничное оформление класса 

Определение уровня воспитанности учащихся класса. 

 

Классные руководители Информация на сайте 

школы (раздел «Новости») 

Результаты анкетирования 

План недели безопасности 

Тетрадь инструктажей 

«Учу учиться»  

Школьный урок и внеурочная деятельность 

Урок ИЗО. Международный день художника. Выставка рисунков «Новогоднее 

чудо» 

Урок обществознания «День Героев Отечества» 

Урок информатики «Час кода» 

Открытые внеурочные занятия по курсу «Истоки» (новогодние обычаи и 

традиции русского народа) 

Учителя-предметники 

Учителя внеурочной 

деятельности 

Классные руководители 

Информация на сайте 

школы (раздел «Новости») 

 

Интеллектуальные интернет-конкурсы (Учи.ру, Мегаталант. Олимпис и др) 

 

Учителя предметники Результаты интернет-

конкурсов 

«Мой Сургут» Внешкольные мероприятия 

Участие в муниципальном проекте «Растём вместе» Вротная Н.И., педагог-

организатор, классные 

руководители 

Информация на сайте 

школы (раздел «Новости») 
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«Наше время»   

Организация предметно-эстетической среды 

«Я – человек и гражданин». Тематическая выставка книг 

Выставка рисунков «Безопасный город» 

Оформление к новогоднему празднику классных кабинетов 

Вротная Н.И., педагог-

организатор, руководители МО 

классных руководителей 

Выставка 

Сайт школы (раздел 

«Новости») Фотоотчёт 

«Вместе»    

Работа с родителями 

Родительские собрания по итогам первого полугодия, «Безопасные каникулы» 

Анкетирование родителей «Уровень удовлетворённости школьной и классной 

жизнью ребёнка».  

Уровень воспитанности учащихся. 

Классные руководители Протокол родительского 

собрания. 

Результаты анкетирования 

«Содружество»  

самоуправление 

5 декабря – День волонтёра. Акция «День Добра!» 

Участие в конкурсах (акциях, фестивалях) РДШ 

Дизайн-проект по оформлению фотозоны к Новому году 

Вротная Н.И., педагог-

организатор, классные 

руководители 

Сайт школы (раздел 

«Новости») 

«Наше будущее»  

Профилактика и безопасность 

1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом. «Красная ленточка» 

 

Васильева Т.А., педагог-

психолог, классные 

руководители 

Сайт школы (раздел 

«Новости») 

3 декабря Международный день инвалидов. Фотовыставка «Жить и побеждать». 

Победители параолимпийских игр 

 

Овсянникова С.В., социальный 

педагог, Наумова С.В., 

руководитель МО физической 

культуры, классные 

руководители 

Сайт школы (раздел 

«Новости») 

Неделя здоровья  «Спортивный дух!» 

 

Учителя физической культуры Сайт школы (раздел 

«Новости») 

Неделя безопасности «Безопасный Новый год» 

Инструктажи по правилам по правилам пожарной безопасности (1); по правилам 

дорожной безопасности (в т.ч. при движении в зимний период, на санках) (2); по 

правилам безопасного поведения на железной дороге (3); по правилам 

безопасности на воде и вблизи водоемов в зимний период (4); по правилам 

безопасности в сети интернет (5); по антитеррористической защищённости (6); 

правила пользования пиротехническими изделиями (7); профилактика 

Классные руководители Информация на сайте 

школы (раздел «Новости») 
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обморожения (8). 

«Ветер перемен»  

Социальное партнерство 

Виртуальная экскурсия «В гости к деду Морозу, в Великий Устюг!» 

Поход в сургутскую филармонию 

Поход на мастер-классы в ИКЦ «Старый Сургут» 

Классные руководители Сайт школы (раздел 

«Новости») 

«Лаборатория компетентностных практик»  

Профориентация 

Встреча с инспектором ОГИБДД УМВД России по городу Сургуту, 

представителями ПЧ и МЧС Югры по городу Сургуту 

Классные руководители, 

Сотина Я.В., руководитель МО 

классных руководителей 

 

Сайт школы (раздел 

«Новости») 

«Мир увлечений»  Дополнительное образование 

Выставки и мастер-классы по итогам первого полугодия 

Оформление новогодней фотозоны 

Педагоги дополнительного  

образования 

Выставка. 

Сайт школы (раздел 

«Новости») 

«Поиск»  Детские общественные объединения 

День добровольца 

Участие в проектах РДШ и волонтёров 

Выступления агитбригад ЮИД «Светофор» и ДЮП «Огонёк» 

Руководители ДОО Сайт школы (раздел 

«Новости») 

Январь 

«DерZай» Ключевые школьные дела и события 

Форма работы Ответственные Форма отчёта 

27 января День снятия блокады Ленинграда  

25 января «Татьянин день» (праздник студентов);  

 

Еремеева В.В., педагог-

организатор классные 

руководители 

Информация на школьном 

официальном сайте 

«Рулевой» Классное руководство 

Классный час «Традиции русских новогодних праздников»                         

Классный час «День снятия блокады Ленинграда» 

Классные руководители Информация по итогам 

проведения 

«Учу учиться» Школьный урок и внеурочная деятельность 

Проведение инструктажей по ТБ Учителя начальных классов Классные журналы 

Урок ИЗО «Русский новый год в красках»                                                                                                                                  

Урок технологии «История русских праздников» 

Учителя начальных классов Информация на школьном 

официальном сайте 

Уроки окружающего мира ко Дню снятия блокады Ленинграда Учителя начальных классов Информация на школьном 

официальном сайте 
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«Мир увлечений» Дополнительное образование 

«Весёлые новогодние каникулы» работа объединений ДОП образования Николенко Е.А., заместитель 

директора по УВР 

Приказ 

«Содружество» 

Соуправление и детские общественные объединения (волонтерство, РДШ) 

Радиолинейка «День памяти жертв Холокоста»  

Выпуск классных стенгазет «Ленинградцы, ваш подвиг в веках» 

 

Еремеева В.В., педагог-

организатор, классные 

руководители 

Информация на сайте 

школы (раздел «Новости») 

«Лаборатория компетентностных практик» Профориентация 

Презентация военных профессий Овсянникова С.В. социальный 

педагог, классные 

руководители 

Информационная справка 

«Мой Сургут» Экскурсии, походы 

 

Экскурсия в сургутский краеведческий музей Классные руководители Приказ 

«Вместе»   Работа с родителями 

 

Участие в спортивном празднике «Новый год вместе!» Учителя физической культуры Информация на сайте 

школы (раздел «Новости»)  

 

Протоколы  собраний.  

Памятка к проведению 

родительских собраний 

Приказ 

Родительское собрание: «Игра и труд в жизни младшего школьника», «Семейный 

досуг: игры, домашние праздники, чтение», «Необходимость внимания к 

индивидуальности ребенка, его душевному и духовному развитию».  

Классные руководители 

«Наше время» Организация предметно-эстетической среды 

Обновление стендов и уголков (классных уголков) по безопасности (пожарной, 

антитеррористической, травматизма, ЮИД, ДЮП) 

 

Классные руководители, 

ответственные за безопасность, 

Овсянникова С.В., социальный 

педагог 

 

«Наше будущее» Здоровьесбережение и профилактика 

Весёлые школьные новогодние каникулы 

Добрые встречи со школьным психологом «Чем себя занять, если много 

свободного времени» 

Овсянникова С.В., 

руководитель центра 

здоровьесбережения. 

Пенкина С. В., педагог-

психолог  

Информация на сайте 

школы (раздел «Новости») 
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Февраль «Патриоты России» 

«DерZай» Ключевые школьные дела и события 

Форма работы Ответственные Форма отчёта 

Фестиваль патриотической песни «Я люблю тебя Россия!» 

День защитников Отечества 

Еремеева В.В., педагог-

организатор 

Информация на сайте 

школы (раздел «Новости») 

«Рулевой» Классное руководство 

Урок Мужества «2 февраля День воинской славы России» 

Классный праздник «День защитников Отечества» 

Творческий урок «Подарок папе» 

Классные руководители Информация на сайте 

школы (раздел «Новости») 

 

«Учу учиться» Школьный урок и внеурочная деятельность 

8 февраля День русской науки (неделя науки в школе) 

21 февраля Международный день родного языка. Открытый урок родного языка 

Конкурс чтецов «Армия славит Россию» (1-4 классы) 

Выставка книг в библиотеке «Слава армии родной» 

Учителя предметники 

 

Селивёрстова О.Н., 

библиотекарь  

Информация на сайте 

школы (раздел «Новости») 

Предметные олимпиады Учителя предметники Информационные справки 

«Мир увлечений» Дополнительное образование 

Театральный фестиваль Жернакова С.Ю., педагог 

дополнительного образоания 

Информация на сайте 

школы (раздел «Новости») 

«Содружество» Соуправление и детские общественные объединения (волонтерство, РДШ) 

Участие в акции «Сладкое письмо солдату» Еремеева В.В., педагог-

организатор, классные 

руководители 

Сайт школы (раздел 

«Новости») 

«Лаборатория компетентностных практик» Профориентация 

Презентация «Мужские профессии» (профессии отцов) Зайцева И.И., ответственная за 

работу по профориентации в 

ОУ, классные руководители 

Сайт школы (раздел 

«Новости») 

«Мой Сургут» Экскурсии, походы 

Экскурсии в сургутский краеведческий музей Классные руководители Приказ 

«Вместе»   Работа с родителями 

Родительское собрание «Роль отца в воспитании ребёнка» 

Конференция отцов 

Классные руководители 

Пенкина С.В., педагог-

психолог 

Протоколы  собраний.  

Фотоотчёт 

«Наше время» Организация предметно-эстетической среды 

Фотокросс «Мой папа в армии служил! 

Конкурс рисунков «Слава солдатам России!» 

Еремеева В.В., педагог-

организатор, Селивёрстова 

Сайт школы (раздел 

«Новости») 
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О.Н., библиотекарь, классные 

руководители 

Фотоотчёт 

«Наше будущее» Здоровьесбережение и профилактика 

Смотр строя и песни 

Спортивная эстафета «Игры народов России» 

Овсянникова С.В., 

руководитель центра 

здоровьесбережения 

Новорусова И.Б., учитель 

физической культуры 

Фотоотчёт 

Сайт школы (раздел 

«Новости») 

Март «В мире прекрасного» 

«DерZай» Ключевые школьные дела и события 

Форма работы Ответственные Форма отчёта 

«Окунись в прекрасное». Челендж (Картина, которой я восхищаюсь) 

Онлайн концерт для мамы «Самый нежный человек на свете!» 

День вежливости и красоты 

Масленица 

Еремеева В.В., педагог-

организатор, классные 

руководители 

Информация на сайте 

школы (раздел «Новости») 

«Рулевой» Классное руководство 

Школьный проект «В мире прекрасного» 

Классный час «О маме только тёплые слова» 

Классный час «История русских праздников» (Масленица) 

Классные руководители Информация на сайте 

школы (раздел «Новости») 

«Учу учиться» Школьный урок и внеурочная деятельность 

Урок ИЗО «Краски весны».  

Урок технологии «Лучший букет для мамы».  

Урок в школьном музее. 

Уроки окружающего мира в рамках Дня воссоединения Крыма с Россией 

Токаева Г.Х., руководитель МО 

учителей начальной школы, 

классные руководители,  

Информация на сайте 

школы (раздел «Новости») 

Интеллектуальные интернет-конкурсы (Учи.ру, Мегаталант. Олимпис и др) Учителя предметники  

«Мир увлечений» Дополнительное образование 

Конкурс  чтецов «По имени МАМА» Абдурахманова В.А., Денисов 

С.А., Позигун Ю.А., Жернакова 

С.Ю., Теплякова А.Д., Михеева 

О.Б. 

Выставка. 

Информация на сайте 

школы (раздел «Новости») 

«Содружество»Соуправление и детские общественные объединения (волонтерство, РДШ) 

Участие во Всероссийской неделе детской и юношеской книги  Еремеева В.В., педагог-

организатор, классные 

руководители 

Сайт школы (раздел 

«Новости») 

«Лаборатория компетентностных практик» Профориентация 
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Виртуальные экскурсии «Женские профессии» (профессия моей мамы) Классные руководители, 

Сотина Я.В., руководитель МО 

классных руководителей 

 

Сайт школы (раздел 

«Новости») 

«Мой Сургут» Экскурсии, походы 

Сургутская филармония 

Сургутский театр  

Классные руководители Приказ 

«Вместе»   Работа с родителями 

Родительское собрание «Воспитание нравственных привычек и культуры 

поведения младшего школьника» 

Мини-концерты, посвящённые дню матери «Всё для тебя, РОДНАЯ!» (офлайн) 

Классные руководители Фотоотчёт 

«Наше время» Организация предметно-эстетической среды 

Выставка рисунков «Краски весны» 

Выставка аппликаций «Лучший букет для мамы» 

Еремеева В.В., педагог-

организатор, руководители МО 

классных руководителей 

Выставка 

Сайт школы (раздел 

«Новости») Фотоотчёт 

«Наше будущее» Здоровьесбережение и профилактика 

Спортивные игры на воздухе «Широкая масленица» 

Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма 

Неделя безопасности 

Овсянникова С.В., 

руководитель центра 

здоровьесбережения 

Фотоотчёт 

Сайт школы (раздел 

«Новости») 

Апрель «Здоровье и безопасность»/ Школьный ЭКОпроект» 

«DерZай» Ключевые школьные дела и события 

Форма работы Ответственные Форма отчёта 

12 апреля День космонавтики.  

30 апреля День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ  

День открытых дверей 

Васильева Т.А., педаго-

психолог, классные 

руководители 

Информация на сайте 

школы (раздел «Новости») 

«Рулевой» Классное руководство 

Гагаринский урок «Космос – это мы»  

Экологический калейдоскоп «Экология Югры» 

Классные руководители Информация на сайте 

школы (раздел «Новости») 

«Учу учиться» Школьный урок и внеурочная деятельность 

Урок окружающего мира «Технологии современного мира. Нанотехнологии» 

Урок ИЗО «Моё космическое пространство» 

Урок технологии «Ракета будущего» 

Токаева Г.Х., руководитель МО 

учителей начальной школы, 

классные руководители 

Информация на сайте 

школы (раздел «Новости») 

Выставка рисунков 

Экологические интернет-конкурсы (Учи.ру, Мегаталант. Олимпис и др) 

 

Учителя предметники  

«Мир увлечений» Дополнительное образование 
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Выставка поделок (продуктов) объединений дополнительного образования в рамках 

городских экологических конкурсов 
Абдурахманова В.А., Денисов 

С.А., Позигун Ю.А. 
Выставка. 
Информация на сайте школы 

(раздел «Новости») 
«Содружество» Соуправление и детские общественные объединения (волонтерство, РДШ) 

Участие  в городской акции «Кормушка»  Еремеева В.В., педагог-

организатор, классные 

руководители 

Сайт школы (раздел 

«Новости») 

«Лаборатория компетентностных практик» Профориентация 
Виртуальные экскурсии «Профессии мира природы» 
Тематический урок ОБЖ «Профессия пожарного» День пожарной охраны 
 

Классные руководители, Сотина 

Я.В., руководитель МО классных 

руководителей 
 

Выставка. 
Сайт школы (раздел 

«Новости») 

«Мой Сургут» Экскурсии, походы 
Экскурсии с сургутский Эколого-биологический центр 
Экскурсии в сургутский Технополис 

Классные руководители  

«Вместе»   Работа с родителями 
Родительские собрания «Безопасность ребёнка наших руках. Как научить ребёнка 

говорить НЕТ» 
Анкетирование родителей «Уровень удовлетворённости школьной и классной жизнью 

ребёнка».  
Уровень воспитанности учащихся. 

Классные руководители, педагог-

психолог 
Протокол родительского 

собрания. 
Результаты анкетирования 

«Наше время» Организация предметно-эстетической среды 
Выставка рисунков «Моё космическое пространство» 
Выставка поделок «Ракета будущего» 

Еремеева В.В., педагог-

организатор, руководители МО 

классных руководителей 

Выставка 
Сайт школы (раздел 

«Новости») Фотоотчёт 
«Наше будущее» Здоровьесбережение и профилактика 

Встреча с инспектором ОГИБДД УМВД России по городу Сургуту 
Профилактические встречи по формированию межличностных и межэтнических 

взаимоотношений. О службе Медиации 

Овсянникова С.В., руководитель 

центра здоровьесбережения 
Фотоотчёт 
Сайт школы (раздел 

«Новости») 
Май «Патриоты России» 

«DерZай» Ключевые школьные дела и события 
Форма работы Ответственные Форма отчёта 

1 мая День весны и труда 
9 мая День Победы 
Международный день семьи 
24 мая День славянской письменности и культуры 

Еремеева В.В., педагог-

организатор, классные 

руководители 

Информация на сайте школы 

(раздел «Новости») 

«Рулевой» Классное руководство 
Час общения «День весны и труда» Классные руководители Информация на сайте школы 
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Урок Мужества «День Победы» (раздел «Новости») 
«Учу учиться» Школьный урок и внеурочная деятельность 

Урок русского языка «День славянской письменности и культуры» 
Урок ИЗО «Победа в моём сердце» 
Уроки литературы «Стихи Победы» 
Урок технологии «Открытка победителям» 

Токаева Г.Х., руководитель МО 

учителей начальной школы, 

классные руководители 

Информация на сайте школы 

(раздел «Новости») Выставка 

рисунков 

Предметные интернет-конкурсы (Учи.ру, Мегаталант. Олимпис и др) 
 

Учителя предметники  

«Мир увлечений» Дополнительное образование 
Выставка поделок (продуктов) объединений дополнительного образования в рамках дня 

Великой Победы 
Музыкально-литературная (театральная) композиция «Во имя Победы!» 

Педагоги дополнительного 

образования 
Выставка. 
Информация на сайте школы 

(раздел «Новости») 
«Содружество» Соуправление и детские общественные объединения (волонтерство, РДШ) 

Участие  в городской акции «Георгиевская ленточка»  Еремеева В.В., педагог-

организатор, классные 

руководители 

Сайт школы (раздел 

«Новости») 

«Лаборатория компетентностных практик» Профориентация 
Праздник профессий «Все работы хороши – выбирай на вкус!» (презентации профессий) 
 

Классные руководители, Сотина 

Я.В., руководитель МО классных 

руководителей 
 

Выставка. 
Сайт школы (раздел 

«Новости») 

«Мой Сургут» Экскурсии, походы 
Экскурсии с сургутский Дом Клепикова 
Экскурсии в сургутский ИКЦ «Старый Сургут» 

Классные руководители  

«Вместе»   Работа с родителями 
Родительские собрания «Безопасные каникулы» 
Анкетирование родителей «Занятость ребёнка в период летних каникул».  
Уровень воспитанности учащихся. 

Классные руководители, педагог-

психолог 
Протокол родительского 

собрания. 
Результаты анкетирования 

«Наше время» Организация предметно-эстетической среды 
Выставка рисунков «Победа в моём сердце» 
Выставка поделок «Открытка победителям» 

Еремеева В.В., педагог-

организатор, руководители МО 

классных руководителей 

Выставка 
Сайт школы (раздел 

«Новости») Фотоотчёт 
«Наше будущее» Здоровьесбережение и профилактика 

Встреча с инспектором ОГИБДД УМВД России по городу Сургуту 
Профилактические встречи по формированию безопасности жизнедеятельности детей 
Неделя безопасности 

Овсянникова С.В., руководитель 

центра здоровьесбережения 
Фотоотчёт 
Сайт школы (раздел 

«Новости») 
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3.5. Характеристика условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

 Требования к условиям реализации ООП НОО – это система нормативов и 

регламентов финансово-экономического, материально-технического, 

информационного, учебно-методического, учебно-дидактического, кадрового, 

психолого-педагогического обеспечения, которые признаны обеспечить 

реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования, направленной на достижение планируемых результатов.  

 Кадровые условия – совокупность требований к кадровому составу 

соответствующего образовательного учреждения, включающих требования к 

укомплектованности образовательного учреждения квалифицированными 

педагогическими, руководящими и иными работниками, к уровню их 

квалификации, а также к организации непрерывного профессионального развития 

через систему повышения квалификации и самообразование;  

 Психолого-педагогические условия – совокупность требований к содержанию, 

способам и формам образовательного процесса, соответствующих возрастным 

возможностям обучающихся, целям и задачам определенной ступени 

образования; 

 Финансовые условия – совокупность требований к финансовым условиям 

реализации образовательных программ, включая соответствующие нормативы 

расходов на реализацию указанных программ;  

 Материально-технические условия – совокупность требований к обеспечению 

учебного процесса оборудованием, помещениями и иными видами имущества;  

 Информационное оснащение и обеспечение реализации образовательной 

программы – совокупность требований, направленных на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к информации в сети Интернет; 

 Учебно-методическое обеспечение образовательной программы – 

совокупность требований, перечень необходимой учебной и методической 

литературы, информационных баз, иных ресурсов, необходимых для 

эффективного и качественного образовательного процесса в рамках основной 

образовательной программы; 

 Нормативно-правовое обеспечение – совокупность нормативных правовых 

актов, локальных актов соответствующей образовательной организации, 

обеспечивающих качественную реализацию основных образовательных 

программ.  

Кадровые условия  

 Кадровый состав уровня начального общего образования МБОУ СОШ № 24 

представлен включает в себя 12 учителей начальных классов, 10 учителей-

предметников, 1 педагог-психолог, 1 учитель-логопед, 1 учитель-дефектолог 1 

социальный педагог. 24% педагогов имеют высшую квалификационную 

категорию, 28% - первую квалификационную категорию, 36% подтвердили 

соответствие занимаемой должности, 12% педагогов являются молодыми 

специалистами, они же пока не имеют присвоенной квалификационной 

категории. Укомплектованность педагогическими кадрами составляет 100%. Для 
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осуществления целей образовательной деятельности сформирована необходимая 

образовательно-развивающая среда, предполагающая активное использование 

культурно-образовательных ресурсов микрорайона, города и самого ОУ.  

 Администрирование и научно-методическую работу осуществляет заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе.  

 Медицинское обслуживание осуществляется 1 специалистом МБУЗ «КГП № 

1».  

 В школе оборудован медицинский пункт (приёмная и процедурный кабинет). 

Все учителя, работающие по ФГОС НОО, прошли по данному направлению 

курсовую переподготовку.  

 Психолого-педагогические условия 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО в МБОУ СОШ № 24  

включают в себя: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности, 

– обеспечивающих реализацию основных образовательных программ 

дошкольного образования и начального общего образования; 

– учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

– вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников; 

– образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся;  

– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– дифференциация и индивидуализация обучения;  

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

– поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

– диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень лицея); 

– вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

 Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений предполагает следующие уровни, формы, направления деятельности. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

-  индивидуальное; 

-  групповое; 

-  на уровне класса; 

-  на уровне ОУ. 

Основные формы сопровождения: 
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-  диагностика; 

-  консультирование; 

-  профилактика; 

-  просвещение; 

-  коррекционная работа 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

-  сохранения и укрепление психологического здоровья; 

-  мониторинг возможностей и способностей; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

-  дифференциация и индивидуализация обучения; 

-  поддержка детей, имеющих проблемы в обучении и др. 

Обеспечением психолого-педагогических условий реализации ООП НОО 

занимается в том числе и Центр программ здоровьесбережения. 

 Виды деятельности Центра программ здоровьесбережения 

 Психодиагностика 

 Этот вид деятельности не является основным в работе, он необходим как 

инструментарий для подтверждения или опровержения тех или иных гипотез, для  

составления психологического портрета школьника, для определения путей и 

форм оказания помощи. Результаты исследования освещаются на заседаниях 

ШМО, педагогических консилиумах. По необходимости даются рекомендации по 

работе с данными классами или отдельными учащимися. Диагностика 

осуществляется в двух формах: 

– индивидуальная (по запросам учителей, родителей, учащихся); 

– групповая диагностика (осуществляется по параллелям в ходе классно-

обобщающего контроля). 

 Диагностика проводится по двум схемам: 

– диагностический минимум – комплексное, плановое обследование всех 

учащихся параллелей; 

– углублённое обследование личности ребенка. Это индивидуальная работа, 

направленная на изучение психолого-педагогического статуса школьника. При 

выявлении проблемы выдвигается гипотеза, которая в ходе исследований 

подтверждается либо опровергается. При подтверждении разрабатывается и 

осуществляется план индивидуально-коррекционной работы (возможно 

привлечение педагогов, родителей, специалистов). Выбор методик определяется, 

исходя из целей исследования, возраста и особенностей личности исследуемого. 

 Психологическое просвещение и профилактика 

 Просвещение школьников - один из основных видов деятельности службы, 

так как наличие психологических знаний, адекватных возрасту, снижает риск 

нежелательного поведения, может уберечь от ошибочных действий, может 

помочь обучающимся в поисках причин их поведения.  

 Основные методы в этом виде деятельности - беседа, рассказ с 

демонстрацией  

наглядных материалов (видео, аудио), круглые столы, выступление ребят. 
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 Психологическое просвещение коллектива направлено на создание таких 

условий, в рамках которых педагоги могли бы получить профессионально и 

личностно значимое для них знание. 

 Прежде всего, речь идет о психологических знаниях и навыках, 

позволяющих  

педагогам: 

– организовать эффективный процесс обучения, как с содержательной, так и с 

методической точек зрения; 

– простроить взаимоотношения с обучающимися и коллегами; 

– осознать и осмыслить себя в профессии и общении с другими участниками 

внутри  образовательной среды. 

 Основными формами работы являются – психологические семинары-

практикумы, тематические педагогические советы, лектории, конференции, 

тренинги для педагогов. 

 Просвещение родителей 

 Цель просвещения родителей - создание социально-психологических 

условий для привлечения семьи к сопровождению ребёнка в процессе обучения. 

Служба знакомит их с актуальными проблемами учащихся, способствуя более 

глубокому пониманию взрослыми динамики детского развития. Формы работы: 

беседы на классных часах (чаще по итогам проведенных исследований в классе), 

тематические родительские собрания, уроки, тренинги для родителей, лекторий. 

 Наряду с традиционными методами взаимодействия с родителями активно 

используются интерактивные: групповое решение проблемы, моделирование 

трудных ситуаций, обучение практикой действия, «мозговой штурм» и т. д. 

 Психопрофилактика 

 Основная цель – развитие стремления учащихся к здоровому образу жизни. 

Основная задача работы по данному виду деятельности – развитие личной 

ответственности учащихся за свои поступки и здоровье, что предполагает 

формирование широкого спектра личностных и социальных навыков (принятия 

решения, сопротивления давлению сверстников и СМИ, контроля своего 

поведения, преодоления стресса и тревоги, эффективного общения). 

 Психопрофилактика предусматривает деятельность: 

– по контролю над соблюдением психогигиенических условий обучения и 

развития детей в образовательных учреждениях и семье, обеспечением 

гармоничного, психического развития и формирования личности детей на 

каждом этапе их развития; 

– по обеспечению условий оптимального перехода детей на следующую 

возрастную ступень, предупреждение возможных осложнений в психическом 

развитии и становлении личности детей и подростков в процессе непрерывной 

социализации; 

– по подготовке детей и подростков к сознанию тех сфер жизни, в которых они 

хотели бы реализовать свои способности и знания; 

– по своевременному предупреждению возможных нарушений 

психосоматического и психического здоровья детей. 
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Коррекционно-развивающая работа 

 Развивающая деятельность ориентирована на создание социально-

психологических условий для целостного психологического развития ребёнка, а 

психокоррекционная — на решение конкретных проблем обучения, поведения 

или психического самочувствия. Выбор конкретной формы определяется 

результатами психодиагностики. Психокоррекционная работа осуществляется в 

форме групповой и индивидуальной деятельности. Выбор конкретной формы 

работы зависит от характера проблемы (могут быть противопоказания для 

групповой работы), возраста ребёнка, его пожеланий. 

 Консультационно-просветительская работа 

 Цель психологического консультирования – организация сотрудничества 

между всеми участниками образовательных отношений. 

 Консультирование учащихся. Индивидуальное консультирование учащихся 

осуществляется как по запросу ученика, так и по запросу родителя или педагога. 

На консультациях используются различные методы: беседы, наблюдения, 

тестирование, анкетирование, психодрамма, арт–терапия.  

 Основные аспекты проблем учащихся - взаимодействие с родителями, со 

сверстниками, с педагогами, взаимодействие с самим собой. 

 Консультирование родителей. Психолого-педагогическое консультирование 

родителей, проводимое по запросу родителей или инициативе психолога, может 

выполнять различные функции: 

– информирование родителей о психологических проблемах ребёнка; 

– консультативно-методическая помощь в организации эффективного детско-

родительского общения; 

– получение дополнительной диагностической информации от родителей; 

– психологическая поддержка родителей.  

 Консультирование педагогов. Индивидуальное консультирование педагогов 

осуществляется чаще всего по их собственному запросу, реже по запросу 

родителей и учащихся. Основные темы консультации педагогов: 

– взаимодействие с классом, учеником; 

– взаимодействие с родителями, семьей; 

– личные проблемы, конфликты. 

 Консультирование представителей других служб. Обсуждение и решение 

вопросов, связанных с развитием детей по проблемам возрастных и 

индивидуальных особенностей психического, личностного развития детей и 

молодёжи, социализации и социальной адаптации несовершеннолетних. 

 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного 

и бесплатного основного общего образования. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в государственном задании МБОУ СОШ № 24.  

 Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объём (содержание) государственной услуги (работы), а также 

порядок её оказания (выполнения). 
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 Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального общего образования МБОУ СОШ №24 осуществляется исходя из 

расходных обязательств на основе государственного (муниципального) задания 

по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг. 

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в МБОУ СОШ 

№24  

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти ХМАО-Югры как субъекта Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объём финансовых 

средств в год в расчёте на одного обучающегося, необходимый для реализации 

образовательной программы начального общего образования, включая: 

– расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную  

программу начального общего образования; 

– расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

– прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

 Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учётом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учётом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществления  

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчёте на одного обучающегося, если иное не 

установлено законодательством. 

 Реализация подхода нормативного финансирования в расчёте на одного 

обучающегося осуществляется на трёх следующих уровнях: 

– межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет); 

– внутрибюджетные отношения (местный бюджет – МБОУ СОШ № 24); 

– МБОУ СОШ № 24. 

 Порядок определения и доведения до МБОУ СОШ № 24 бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчёте на одного обучающегося, должен обеспечить 

нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих 

положений: 
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– сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы 

начального общего образования (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностьюМБОУ СОШ № 24); 

– возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на 

уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – МБОУ СОШ № 24) и 

МБОУ СОШ №24.  

 МБОУ СОШ № 24 самостоятельно принимает решение в части направления 

и расходования средств государственного (муниципального) задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные 

нужды, необходимые для выполнения государственного задания. 

 При разработке программы МБОУ СОШ № 24 в части обучения детей с 

ОВЗ,  

финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для 

коррекции нарушения развития. 

 Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг  

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учётом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников МБОУ 

СОШ № 24, включаемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть 

ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем 

субъекте Российской Федерации, на территории ХМАО-Югры. 

 В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального норматива 

должны  

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников МБОУ СОШ 

№ 24 на урочную и внеурочную деятельность. 

 Формирование фонда оплаты труда МБОУ СОШ № 24 осуществляется в 

пределах объёма средств МБОУ СОШ № 24 на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

определёнными органами государственной власти ХМАО-Югры как субъекта 

Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным 

актом МБОУ СОШ № 24, устанавливающим положение об оплате труда 

работников МБОУ СОШ № 24. 

 Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами МБОУ СОШ № 24. В 

локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии 
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и показатели эффективности и качества деятельности и результатов, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования. В них включаются: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др.  

 МБОУ СОШ № 24 самостоятельно определяет: 

–соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

–соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

– соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

– порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми 

актами. 

 В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение коллегиальных органов управления МБОУ СОШ № 24, выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

 Для обеспечения требований ФГОС НОО на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы 

начальногообщего образования МБОУ СОШ № 24: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований ФГОС 

НОО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации  

образовательной программы начального общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации  

образовательной программы начального общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения средств на  

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы 

начального общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между МБОУ СОШ № 

24 и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность 

обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом 

учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

– на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ  

на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным  

направлениям внеурочной деятельности на базе МБОУ СОШ № 24 (организации  

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

– за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые  
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обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

 Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных МБОУ СОШ № 24 на 

очередной финансовый год. 

 Материально-технические условия 

 Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

развивающую среды образовательной организации. В ОУ оборудованы: 

- 9 кабинетов для начальных классов с интерактивным комплексом (ноутбук, 

мультифункциональное устройство, проектор с функцией интерактивной доски); 

- 2 оснащённых компьютерных класса; 

- 2 кабинета иностранного языка; 

- 1 мобильный класс; 

- столовая на 120 мест; 

- спортзал (12*24) с двумя раздевалками и душевыми; 

- зал хореографии; 

- актовый зал; 

- кабинет психологов; 

- кабинет для групповых занятий по психологии; 

- кабинет для логопедических занятий; 

- кабинет дефектолога; 

- библиотека; 

- читальный зал, оборудованный ТV, компьютером, копировально–множительной 

техникой; 

- школьное радио и ТV.  

 Информационно-методические условия 

 Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды, развитие дистанционной формы 

обучения детей, с использованием современных информационно 

коммуникационных технологий. 

 Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
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— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации 

(делопроизводство, кадры и т. д.). 

 Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках 

дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

образовательной организации с другими организациями социальной сферы и 

органами управления.  

 В ОУ имеются в наличии следующие технические средства: 

мультимедийный  

проектор и экран (9 шт.); принтер монохромный (15 шт.); принтер цветной (4 

шт.);  

цифровой фотоаппарат (1 шт.); цифровая видеокамера (1 шт.); сканер (1 шт.); 

микрофон (2 шт.); оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий 

создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью (4 

комплекта «Лего-конструирование»); цифровые датчики с интерфейсом и 

цифровой микроскоп (12 шт. ЦЛ «Архимед»); доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь (1 шт.). 

 Программные инструменты: операционные системы и служебные 

инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках; клавиатурный тренажёр для русского и иностранного 

языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; 

инструмент планирования деятельности; графический редактор для обработки 

растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; 

редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй 

информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой 

биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; 

среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для 

интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного 

удалённого редактирования сообщений. 

 Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

заключение договоров с АСУ-город, КопиПлюс, Отдел технической поддержки 

ИМЦ; подготовка локальных актов образовательной организации: Положение о 

сайте ОУ, Правила для учителей, работников и учащихся по сети Интернет; 

прохождение курсов повышения квалификации по формирования ИКТ-

компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 

работника). 
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 Отображение образовательного процесса в информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для 

анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ 

обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется 

связь учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется 

методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, 

мультимедиаколлекция). 

 Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие 

тетради (тетради-тренажёры). 

 Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные 

практикумы. 

 Учебно-методическое обеспечение. Образовательный процесс в начальной 

школе осуществляется по УМК Образовательной программы «Школа России» и 

Программам курсов вариативной части учебного плана. 

 В фонде школы имеются учебники в количестве 29221 экземпляра. Расчёт 

обеспеченности учебниками делается согласно Учебно-методического комплекта 

школы (УМК), на основании Положения о комплектовании фонда учебной 

литературы МБОУ средней общеобразовательной школы № 24, в котором 

определены комплекты учебников для всех классов, общее количество учебников 

в комплекте, которыми школа обеспечивает учащихся бесплатно. 

 Библиотечный фонд оснащён учебно-методическими пособиями, как на 

бумажных, так и на электронных носителях. В наличии имеются 110 экземпляров 

электронных пособий, включающие в себя как электронные учебники, так и 

справочные материалы по разделам учебных дисциплин. 

 В качестве инновационного оборудования в школе имеется 12 комплектов 

цифровой лаборатории «Архимед» для организации научно-исследовательской 

работы на уроках окружающего мира и занятиях внеурочной деятельности 

обучающихся начальной школы. 

 Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по  

приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. Определяя 

в качестве главных составляющих нового качества начального общего 

образования уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также 

улучшение условий образовательной деятельности и повышение 

содержательности реализуемой ООП НОО, механизмы достижения целевых 

ориентиров направлены на решение следующих задач: 

• развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего 

современным требованиям качества повышения квалификации учителей, 

привлечение молодых педагогов в ОУ; 

• совершенствование инфраструктуры ОУ с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями СанПиН; 
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• оснащение ОУ современным оборудованием, обеспечение школьной 

библиотеки 

• учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для 

Реализации; 

• ФГОС; 

• развитие информационной образовательной среды ОУ; 

• создание и развитие внутренней системы оценки качества образования 

образовательного учреждения; 

• создание условий для достижения выпускниками уровня начального общего 

образования высокого уровня готовности к обучению при получении начального 

общего образования и их личностного развития через обновление программ 

воспитания и дополнительного образования; 

• повышение информационной открытости образования через использование  

электронных журналов и дневников, сайта школы, личных сайтов учителей; 

 

График по формированию необходимой системы условий реализации ООП 

НОО: 
Таблица 26 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Сроки реализации 

 

I. Нормативно-

правовое обеспечение 

введения ФГОС 

Решение органа государственно-общественного 

управления о введении в образовательном 

учреждении ФГОС НОО  

реализовано 

Разработка и утверждение плана-графика введения 

ФГОС НОО 

реализовано 

Внесение изменений и дополнений в Устав ОУ По мере 

необходимости 

Разработка ООП НОО Апрель-май 

Внесение изменений в ООП НОО Периодически 

Утверждение образовательной программы ОУ Август 

Обеспечение соответствия нормативной базы ОУ 

требованиям ФГОС 

По мере 

необходимости 

Приведение должностных инструкций работников 

ОУ в соответствие с требованиями ФГОС НОО 

тарифно-квалификационными характеристиками 

По мере 

необходимости 

Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС НОО 

Март – апрель, 

ежегодно 

Разработка: 

Учебного плана;  

Рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей;  

Годового календарного учебного графика; 

Положения о внеурочной деятельности 

обучающихся;  

Положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения ООП;  

Положения об организации домашней работы 

обучающихся;  

Положения о формах получения образования 

Ежегодно май, 

август 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

Август 
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ФГОС результатов, а также механизма их формирования.  

Разработка локальных актов (внесение изменений), 

регламентирующих установление заработной платы 

работников ОУ, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

В течение года 

Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Август 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС 

Разработка модели организации образовательного 

процесса  

Апрель-август 

Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

Апрель-август 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС 

Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО  

Май 

Корректировка плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников ОУ в связи введением ФГОС НОО 

Май 

Корректировка плана методической работы с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО 

Май 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС 

Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о введении ФГОС НОО 

В течение года 

Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению и порядке 

перехода на новые стандарты 

Периодически 

Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и внесения 

дополнений в содержание ООП НОО 

В течение года 

Обеспечение публичной отчетности ОУ о ходе и 

результатах введения ФГОС 

В течение года 

Разработка рекомендаций для педагогических 

работников:  

 По организации внеурочной деятельности 

обучающихся;  

 По организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов;  

 По использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся;  

 Перечня и рекомендаций по использованию 

современных технологий.  

В течение года 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС 

Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС НОО 

Ежегодно 

Обеспечение соответствия материально-технической 

базы ОУ требованиям ФГОС 

Ежегодно 

Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС  

Ежегодно 

Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников ОУ 

Ежегодно 

Обеспечение укомплектованности библиотеки 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

Ежегодно 

Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в 

федеральных и региональных базах данных 

Ежегодно 
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Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

ресурсам в сети Интернет  

Ежегодно 

 

 Контроль состояния системы условий 

  В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится 

мониторинг с целью её управления. Мониторинг позволяет оценить ход 

выполнения программы, увидеть отклонения от запланируемых результатов, 

внести необходимые коррективы в реализацию программы и, в конечном итоге, 

достигнуть необходимых результатов. Оценке подлежат кадровые, психолого-

педагогические, финансовые, материально-технические условия; учебно-

методическое и информационное обеспечение; санитарно-гигиеническое 

благополучие ОП. 

 В связи с этим контроль состояния системы условий включает в себя 

следующие направления:  

- мониторинг системы условий по определённым показателям;  

- коррекция системы условий (внесение изменений и дополнений в ООП НОО);   

- принятие управленческих решений;  

- аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов: аналитические 

отчёты, публичный отчёт, информация на сайте школы. 
Таблица 27 

Критерий  Показатель Периоди-чность Ответствен-

ные 
Кадровые условия 

реализации ООП 

НОО 

Наличие кадров соответствующих 

требованиям с целью качественной 

реализации ООП НОО 

раз в год Заместитель 

директора по 

УВР 
Обеспеченность непрерывности 

профессионального развития 

педагогических работников 

раз в год Методист 

Психолого-

педагогические 

условия реализации 

ООП НОО 

Оценка достижения обучающимися 

планируемых результатов: 

личностных, метапредметных, 

предметных 

в соответствии с 

планом работы 

школы 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Финансовые условия 

реализации ООП 

НОО 

Выполнение нормативных 

государственных требований 
ежемесячно и 

ежеквартально 
Заместитель 

директора по 

АХР 
Материально-

технические условия 

реализации ООП 

НОО 

Обоснованность использования 

помещений и оборудования для 

реализации ООП НОО 

2 раза в год Директор 

школы, 

рабочая 

группа 
Учебно-методическое 

обеспечение ОП 
Обоснование использования 

учебников для реализации задач ООП 

НОО 

2 раза в год Методист, 

библиотекарь 

Наличие и оптимальность других 

учебных и дидактических материалов, 

включая цифровые образовательные 

ресурсы, частота их использования 

учащимися 

раз в год Заместитель 

директора по 

АХР, 

библиотекарь 

Информационно-

методические условия 

реализации ООП 

НОО 

Обеспечение реализации обязательной 

части ООП НОО и части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

раз в год  

Обеспеченность доступа для всех раз в год Заместители 
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участников образовательных 

отношений к информации, связанной с 

реализацией ООП НОО, 

планируемыми результатами, 

организацией образовательного 

процесса и условиями его 

осуществления. Регулярное 

обновление школьного сайта 

директора по 

УВР, 

методист, 

руководители 

ШМО, 

администра-

тор 

Наличие доступа к печатным и 

электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе 

размещённым в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР 

раз в год Заместитель 

директора по 

АХР, методист 

Санитарно-

гигиеническое 

благополучие 

образовательного 

процесса 

Соответствие условий физвоспитания 

гигиеническим требованиям, наличие 

расписания учебных занятий; учебный 

план; обеспеченность горячим 

питанием; состояние здоровья 

учащихся 

соответствии с 

планом работы 

школы 

Заместители 

директора, 

социальный 

педагог 

 

В качестве приложений к ООП НОО разработаны рабочие программы по 

следующим учебным предметам: 

 Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык»;  
 Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение»;  
 Рабочая программа по учебному предмету «Математика»;  
 Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир»;  
 Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство»; 
  Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык» 

(английский язык); 
 Рабочая программа по учебному предмету «Музыка»;  
 Рабочая программа по учебному предмету «Труд (Технология)»; 
  Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура»; 
 Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура 

(ритмика)»; 
 Рабочие программы по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» (модули «Основы православной культуры», «Основы исламской 

культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики»). 


