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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа начального общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная школа №25 имени Героя России А.В. Теперика» 

(МБОУ ОШ №25) разработана в соответствии с 

• Федеральным законом №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федера-

ции» с изменениями и дополнениями;  

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021г., 

№286; 

• Федеральной образовательной программой начального общего образования, утвержденной прика-

зом Министерства просвещения от 16.11. 2022 №992.  

При разработке основной общеобразовательной программы использованы федеральные рабо-

чие программы учебных предметов. В соответствии с пунктом 6.4. статьи 12 Закона «Об образова-

нии в Российской Федерации) такая учебно-методическая документация не разрабатывается. 

Также при реализации ООП НОО учтены требования  

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к ор-

ганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"", 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 "Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требо-

вания к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". 

Приложением к ООП НОО являются локальные нормативные акты МБОУ ОШ №25 г. Ли-

пецка, конкретизирующие и дополняющие основную образовательную программу.  

Разработка и утверждение основной образовательной программы и приложений к ней регла-

ментируются законодательством.  

Основная образовательная программа начального общего образования является основным до-

кументом, определяющим содержание общего образования, а также регламентирующим образова-

тельную деятельность организации в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете уста-

новленного ФГОС соотношения обязательной части программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 66 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

обучающиеся, не освоившие программу начального общего образования, не допускаются к обучению 

на следующих уровнях образования. 



1.1.1. Цели реализации программы начального общего образования 

Начальное общее образование является необходимым обязательным уровнем образования.  

Целями реализации программы начального общего образования являются: 

1. Обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина Российской 

Федерации на получение качественного образования, включающего обучение, развитие и воспита-

ние каждого обучающегося; 

2. Организация учебного процесса с учетом целей, содержания и планируемых резуль-

татов начального общего образования, отраженных в ФГОС НОО; 

3. Создание условий для свободного развития каждого обучающегося с учетом его по-

требностей, возможностей и стремления к самореализации; 

4. Организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одаренных, успешных обучающихся и (или) для детей социальных 

групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, гражданско-патриотическое, духовно-нравственное 

воспитание, интеллектуальное развитие, становление творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых устано-

вок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, обществен-

ными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными осо-

бенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникально-

сти и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

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

дающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию общественно 

полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

ботников в проектировании и развитии социальной среды МБОУ ОШ №25 г. Липецка. 

 



1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации программы начального общего образо-
вания 

 

В основе разработки основной образовательной программы начального общего образования 

лежат следующие принципы: 

 Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на 

требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым резуль-

татам и условиям обучения в начальной школе. 

 Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматри-

вает механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, 

учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль). 

 Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и ме-

ханизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей 

с особыми способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются за-

просы родителей (законных представителей) обучающегося. 

 Принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и дина-

мику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами началь-

ного образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению в основной 

школе, единые подходы между их обучением и развитием на начальном и основном 

этапах школьного обучения. 

 Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь уроч-

ной и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на 

обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, 

нравственно-ценностного отношения к действительности.  

 Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по про-

грамме начального общего образования не допускается использование технологий, ко-

торые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, при-

оритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учеб-

ной нагрузки, организация всех учебных и внеучебных мероприятий соответствуют 

требованиям действующих санитарных правил и гигиенических нормативов. 

 

Механизмы реализации ООП НОО:  

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется образова-

тельной программой самостоятельно, без привлечения сторонних организаций в рамках сетевого 

взаимодействия.  



При реализации образовательной программы могут использоваться различные образователь-

ные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

Вопросы организации и реализации ООП при помощи дистанционных образовательных технологий 

и электронного обучения прописаны в соответствующем локальном акте, который является прило-

жением к ООП.  

Программа начального общего образования реализуется через организацию образовательной 

деятельности (урочной и внеурочной) в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

Для расширения возможностей индивидуального развития обучающихся предоставляется 

право на обучение по индивидуальным учебным планам (ИУП). ИУП направлены на осуществление 

осознанного выбора образовательной программы следующего уровня образования и/или направ-

ленности в том числе. Подробный механизм обучения по ИУП представлен в локальном акте МБОУ 

ОШ №25 г. Липецка «Порядок обучения по индивидуальному учебному плану».  

Региональные, национальные и этнокультурные особенности народов РФ учтены при разра-

ботке учебного плана и плана внеурочной деятельности. Рабочая программа воспитания также со-

держит разделы, направленные на предоставление обучающимся исторического, социального 

опыта поколений россиян, светской этики.  

Основная образовательная программа составлена с учетом особенностей развития детей соот-

ветствующего возраста.  

 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы основного общего об-
разования 

В соответствии с Федеральным законом 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации 

образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, содержа-

ние, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который представлен в 

виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также в 

виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттеста-

ции.  

Основная образовательная программа начального общего образования соответствует Феде-

ральному государственному образовательному стандарту начального общего образования, утвер-

жденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года №286 

и Федеральной образовательной программе начального общего образования, утвержденной прика-

зом Министерства просвещения от 16.11. 2022 №992, включает три раздела: целевой, содержатель-

ный и организационный. Структура ООП соответствует требованиям ФГОС НОО, включает в себя 

следующие документы: 

https://base.garant.ru/71770012/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
https://base.garant.ru/400274954/24975ac4e087d8084e1778ea7178fd42/#block_1000
https://base.garant.ru/75093644/86674d20d06c3956a601ddc16326e3a9/#block_1000
https://base.garant.ru/75093644/86674d20d06c3956a601ddc16326e3a9/#block_1000


1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего обра-

зования, 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования, (Мониторинги, контрольно-измерительные материалы и другие методические 

материалы вынесены в Приложение к ООП.),  

2. Содержательный раздел 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной дея-

тельности), учебных модулей (являются Приложением к ООП), 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся, 

2.3. Рабочая программа воспитания,  

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план, 

3.2. План внеурочной деятельности, 

3.3. Календарный учебный график, 

3.4. Календарный план воспитательной работы, 

3.5. Характеристика условий реализации программы начального общего образования в соот-

ветствии с требованиями ФГОС.  

Реализация ООП НОО обеспечивает право каждого человека на образование, недопустимость 

дискриминации в сфере образования.  

Программа разработана и реализуется педагогическим коллективом МБОУ ОШ №25 г. Ли-

пецка. При реализации программы используются педагогически обоснованные формы, средства, 

методы обучения и воспитания. Каждый педагог имеет право на их выбор, а также имеет право на 

творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и вос-

питания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля).  

Обучение по образовательной программе реализуется с учетом потребностей, возможностей 

личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с обучаю-

щимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме.  

Обучение в МБОУ ОШ №25 г. Липецка при реализации данной образовательной программы 

организовано по 5-дневной учебной неделе. 

Общий объем аудиторной нагрузки определяется учебным планом, часы внеурочной деятель-

ности не входят в аудиторную нагрузку. Объем внеурочной деятельности для обучающихся при 



освоении ими программы начального общего образования определяется планом внеурочной дея-

тельности.  

  



 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты освоения ООП НОО соответствуют современным целям начального 

общего образования, представленным во ФГОС НОО как система личностных, метапредметных и 

предметных достижений обучающегося. 

Личностные результаты освоения ООП НОО достигаются в единстве учебной и воспитатель-

ной деятельности МБОУ ОШ №25 г. Липецка в соответствии с традиционными российскими соци-

окультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нор-

мами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, форми-

рования внутренней позиции личности. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированное познавательных, ком-

муникативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают успешность изуче-

ния учебных предметов, а также становление способности к самообразованию и саморазвитию. В 

результате освоения содержания программы начального общего образования обучающиеся овладе-

вают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаковосимволическими сред-

ствами, которые помогают обучающимся применять знания, как в типовых, так и в новых, нестан-

дартных учебных ситуациях. 

Обучающийся после завершения освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должен достичь следующих результатов:  

 Личностные результаты (включающие формирование у обучающихся основ россий-

ской гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотива-

цию к познанию и обучению; ценностные установки и социально значимые качества 

личности; активное участие в социально значимой деятельности); 

 Метапредметные результаты (включающие универсальные познавательные учебные 

действия (базовые логические и начальные исследовательские действия, а также работу 

с информацией); универсальные коммуникативные действия (общение, совместная де-

ятельность, презентация); универсальные регулятивные действия (саморегуляция, са-

моконтроль); 

 Предметные результаты (включающие освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной обла-

сти, по получению нового знания, его преобразованию и применению).  

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, метапредмет-

ным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу начального общего образова-

ния, является системно-деятельностный подход. 



Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего образова-

ния обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и системой 

оценки результатов освоения программы начального общего образования, являются содержатель-

ной и критериальной основой для разработки: 

 рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельно-

сти), учебных модулей, являющихся методическими документами, определяющими органи-

зацию образовательного процесса в организации по определенному учебному предмету, 

учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю; 

 рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, определяющим 

комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в организации; 

 программы формирования универсальных учебных действий обучающихся - обобщенных 

учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных предметных об-

ластях и являющихся результатами освоения обучающимися программы начального общего 

образования; 

 системы оценки качества освоения обучающимися программы начального общего образова-

ния; 

 в целях выбора средств обучения и воспитания, а также учебно-методической литературы. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования отражают требования ФГОС, передают специфику образовательной деятельности, со-

ответствуют возрастным возможностям обучающихся. 

Вышеуказанные программы должны содержать планируемые результаты освоения обучаю-

щимися программы начального общего образования:  

1. Личностные результаты освоения программы начального общего образования достига-

ются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными россий-

скими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе прави-

лами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазви-

тия, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны отра-

жать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального 

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

 Гражданско-патриотического воспитания, 

 Духовно-нравственного воспитания, 

 Эстетического воспитания, 

 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благо-

получия, 



 Трудового воспитания, 

 Экологического воспитания, 

 Ценности научного познания. 

2. Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования отра-

жают: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия, 

2) базовые исследовательские действия, 

3) работа с информацией. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение, 

2) совместная деятельность. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация, 

2) самоконтроль. 

3. Предметные результаты освоения программы начального общего образования с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы (учеб-

ные модули), ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на уровне начального 

общего образования. 

Для разработки программ за основу берутся нижеуказанные требования к предметным резуль-

татам, конкретизируются по классам изучения, учитель вправе использовать материалы федераль-

ных рабочих программ в соответствии с пунктом 6.4. статьи 12 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации».  

При решении педагогического совета по запросам обучающихся и/или их родителей (закон-

ных представителей) обучения по индивидуальным учебным планам, с использованием сетевой 

формы реализации образовательной программы, электронного обучения и дистанционных образо-

вательных технологий и др. данный раздел дополняется требованиями к предметным результатам в 

соответствии с решением. Дополнения оформляются в виде приложений.  

Данные предметные результаты служат основой для разработки программ учебных предме-

тов, курсов и др., в том числе внеурочной деятельности.  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализа-

ции требований ФГОС НОО к результатам учащихся, освоивших основную образовательную про-



грамму. Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей обра-

зования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определениеи 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапред-

метных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих це-

левых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъ-

являемых системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки каче-

ства освоения учащимися основной образовательной программы начального общего об-

разования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых результатов опи-

сывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие уча-

щимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные 

на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально прибли-

женные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно дей-

ствиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными 

через специфику содержания того или иного предмета – овладеют учащиеся в ходе образовательной 

деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий 

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

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития учащихся на основе выделения достигнутого уровня раз-

вития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

– определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, соот-

ветствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубля-

ющих систему опорных знаний, а также знанийи умений, являющихся подготовитель-

ными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов дея-

тельности систем образования различного уровня, педагогов, учащихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 

междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной про-

граммы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о 

смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности учащихся. Планируемые ре-

зультаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты 

по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущ-

ностный вклад данной программы в развитие личности учащихся, в развитие их способностей; 

отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих 

установок, развитие интереса, формирование определенных познавательных потребностей уча-

щихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 



использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты 

характеризуют деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу учебной 

программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожи-

дается от выпускников. 

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их зна-

чимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для после-

дующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством уча-

щихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся. 

Иными словами, в эту группу включается такая система знанийи учебных действий, которая, 

во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе 

и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена 

подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая мо-

жет осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопительной системы 

оценки (портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). 

Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетент-

ность учащихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответству-

ющих зоне ближайшего развития, —с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выпол-

нение учащимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положитель-

ного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную 

группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каж-

дому разделу программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные учащиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повсе-

дневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения уча-

щимися как в силу повышенной сложности учебных действий для учащихся, так и в силу по-

вышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном 

уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной ин-

формации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планиру-

емых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность учащимся продемонстриро-

вать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить 

динамику роста численности группы наиболее подготовленных учащихся .При этом невыпол-

нение учащимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых ре-

зультатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий уровень обуче-

ния. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы ведется в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксируются 

посредством накопительной системы оценки (портфеля достижений) и учитываются 

при определении итоговой оценки. 



Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, 

что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и до-

стижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педа-

гогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подго-

товке учащихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

– междисциплинарной  программы  «Формирование 

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

 с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности учащихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при полученииначального общего образо-

вания у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуни-

кативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ори-

ентации 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 са-

моанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других лю-

дей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осо-

знания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства со-

причастности 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 пове-

дения; 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, здоро-

вьесберегающего поведения; 



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

ственной художественной культурой. 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

интерес 

(мотивация) к 

самому процессу 

учебной 

деятельности без 

осознания его 

значения 

принятия 

образца 

«хорошего 

ученика»; 

освоение 

личностного 

смысла учения, 

ориентации на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности; 

освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

ориентации на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности; 

освоение 

личностного смысла 

учения; 

ориентация на пони-

мание причин успеха в 

учебной деятельности 

(при поддержке учи-

теля и 

родителей) 

желания учиться; 

стремление к дости-

жению результата, 

умение адекватно оце-

нивать свои 

успехи и неудачи 

продолжать свою учебу выбор дальнейшего 

образовательного 

маршрута 



оценивание 

своей учебной 

деятельности на 

уровне 

эмоциональной и 

содержательной 

оценки 

ориентация на 

понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности, на 

понимание 

предложений и 

оценок учителей, 

товарищей, 

родителей и 

других людей; 

оценивание 

своей учебной 

деятельности; 

стремление к 

приобретению 

новых знаний и 

умений 

осознание своих 

возможностей в 

учении на основе 

сравнения «Я» и 

«хороший ученик». 

ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности, в том 

числе на самоанализ 

и самоконтроль 

результата, на анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной задачи 

оценивание своей 

учебной 

деятельности 

умение адекватно 

оценивать свои 

ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности, в том 

числе на самоанализ 

и самоконтроль 

результата, на анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной задачи 

положительная 

адекватная 

самооценка 

учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

стремление к 

самоизменению – 

  успехи и неудачи приобретению новых 

знаний и умений 



стремление к 

приобретению 

новых знаний и 

умений 

уважение к своей 

семье и 

родственникам, 

другим людям 

принятие 

следующих 

базовых 

ценностей: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья» 

уважение к 

своему народу, 

своей Родине, 

осознание своей 

этнической 

принадлежности; 

принятие 

следующих 

базовых 

ценностей 

«добро», 

«терпение», 

«мир», 

«настоящий 

друг» 

стремление к 

приобретению новых 

знаний и умений 

интерес к овладению 

способами 

уважение к другим 

народам, их 

традициям и 

обычаям. 

принятие следующих 

базовых ценностей 

«добро», «терпение», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

друг друга» 

оценивание 

собственных 

поступков и 

поступков 

окружающих людей 

с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

уважение к своему 

народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов; 

способность к 

решению моральных 

диллем; 

принятие следующих 

базовых ценностей: 

«добро», «терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

  и этических 

ценностей 

 



ценивание жизненных 

ситуаций и 

поступков героев ху-

дожественных произ-

ведений с точки зре-

ния общечеловечески 

х норм 

оценивание собствен-

ных поступков и по-

ступков окружающих 

людей с точки зрения 

общечеловечески х 

норм 

обогащение моральных по-

нятий и суждений ориента-

ция на моральную норму 

(справедливого распреде-

ления, взаимопомощи, 

правдивости) 

умение осуществлять лич-

ностный моральный вы-

бор, умение учитывать 

объективные последствия 

нарушения нормы 

оценивание собственных 

поступков и поступков 

окружающих людей с 

точки зрения общечелове-

ческих норм, нравствен-

ных и этических ценностей 

система нравственных цен-

ностей 

умение осуществлять лич-

ностный моральный вы-

бор, умение учитывать 

объективные последствия 

нарушения нормы. умение 

выделять морально-этиче-

ское содержание событий 

и действий 

начальное 

представление о 

нравственных 

понимание значения 

здоровья для 

морально-этическое содер-

жание событий 

и действий, 

усвоение норм здорового 

образа 

жизни, 



нормах 

усвоение 

моральных норм 

и правил 

поведения 

ориентация на 

моральную 

норму 

(справедливого 

распределения, 

взаимопомощи, 

правдивости) 

осознание 

факторов, 

благоприятно 

воздействующих 

на здоровье 

принятие 

ценности 

природного мира 

и оценка 

поступков людей 

с точки зрения 

природоохранног 

о поведения 

успешной 

учебной 

деятельности; 

умения 

учитывать 

объективные 

последствия 

нарушения 

нормы; 

ориентация на 

моральную 

норму 

(справедливого 

распределения, 

взаимопомощи, 

правдивости) 

Обогащение 

моральных 

понятий и 

суждений 

усвоение норм 

здорового образа 

жизни, 

использование 

приемов 

саморегуляции 

готовность следовать 

в своей деятельности 

нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающе 

го поведения 

использование 

приемов 

саморегуляции 

установка на 

здоровый образ 

жизни 

основы 

экологической 

культуры: принятие 

ценности природного 

мира, готовность 

следовать в своей 

деятельности нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающе 

го поведения; 

чувство 

прекрасного и 

эстетические 

чувства на 

принятие 

ценности 

природного 

мира, оценка 

чувство прекрасного 

и эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

чувство прекрасного 

и эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

основе 

знакомства с 

окружающим 

миром 

 различными видами 

художественной 

культуры и освоения 

учащимися техник 

прикладного 

творчества 

мировой и 

отечественной 

художественной 

культурой 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к образовательной орга-

низации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познаватель-

ных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новымобщим 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. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудниче-

стве 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 со-

ответствия 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. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место 

самостоятельно организовывать свое 

рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий 

учителя   



определять цель 

деятельности на 

уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя 

определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно 

самостоятельно 

определять 

важность или 

необходимость 

выполнения 

различных 

задания в 

учебном процессе 

и жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно 

формулировать 

цели урока после 

предварительного 

обсуждения 

принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем 

определять план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя 

определять план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя 

определять план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем плане 

работать по 

предложенному 

плану 

соотносить 

выполненное 

задание 

образцом, 

предложенным 

учителем 

 работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью 

и, при 

необходимости, 

исправлять 

ошибки с 

помощью учителя 

учитывать 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения 

 

с 

 

 

 

 

 

совместно 

другими 

учащимися 

давать 

эмоциональную 

оценку 

деятельности 

с определять 

успешность 

своего задания в 

диалоге 

с 

учителем (легко 

выполнять, 

определять 

правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия 

на 

уровне 

адекватной 

 

 

 

 



класса на уроке  возникли 

сложности) 

на основе 

различных 

образцов 

ретроспективной 

оценки 

соответствия 

результатов 

требованиям 

данной задачи 

 

 

 

 

 

 

отличать 

верно 

выполненное 

задание 

от 

неверного 

корректировать 

выполнение 

задания 

в 

дальнейшем 

оценивать свое 

задание по 

параметрам, 

заранее 

представленным 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату; 

различать способ 

и результат 

действия; 

вносить 

   необходимые коррек-

тивы   в 

действие 

 после его 

 завершения на

 основе 

 его оценки и

 учёта характера 

сделанных 

ошибок 



использовать 

в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: 

линейку, 

треугольник 

и 

т.д. 

работая по 

предложенному 

плану, 

использовать 

необходимые 

средства 

(учебник, 

простейшие 

приборы и 

инструменты) 

использовать 

в 

работе 

литературу, 

инструменты, 

приборы 

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; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном ма-

териале; 

– 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 кор-

рективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 



Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно. 

Определять план 

выполнения 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий 

Самостоятельно 

определять 

важность или 

необходимость 

выполнения 

различных 

задания в 

учебном процессе 

и жизненных 

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 

В сотрудничестве 

с учителем ставить 

новые учебные 

задачи. 

Преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную. 

Проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве; 

самостоятельно 

учитывать 

выделенные 



заданий на ситуациях. 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 

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. 

уроках, Определять цель 

внеурочной учебной 

деятельности, деятельности с 



жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

Соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

Работая по 

предложенному 

плану, 

использовать 

необходимые 

средства 

(учебник, 

простейшие 

приборы и 

инструменты). 

Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

Определять 

помощью учителя 

и 

самостоятельно; 

искать средства 

для ее 

осуществления. 

Самостоятельно 

формулировать 

цели урока после 

предварительного 

обсуждения. 

Определять план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях 

под руководством 

учителя. 

Работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью 

и, при 



успешность 

своего задания в 

диалоге с 

учителем (легко 

выполнять, 

возникли 

сложности). 

необходимости, 

исправлять 

ошибки с 

помощью 

учителя. 

Определять 

правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или 

на основе 

различных 

образцов. 

Использовать в 

работе 

литературу, 

инструменты, 

приборы. 

Оценивать свое 

задание по 

параметрам, 

заранее 

представленным. 

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, соб-

ственной звучащей 

речи на русском,

 родном и

 иностранном 

языках. 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с исполь-

зованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифро-

вые), в открытом информационном пространстве, в томчисле 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 суще-

ственную 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 позаданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

ствах 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 су-

щественных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 



отличать новое от уже 

известного с помощью 

учителя 

определять круг своего 

незнания 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по изуче-

нию незнакомого 

материала 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по изуче-

нию незнакомого 

материала 

ориентироваться в учеб-

нике (на развороте, в 

оглавлении, в словаре) 

ориентироваться в учеб-

нике: определять умения, 

которые будут сформи-

рованы на основе изуче-

ния 

данного раздела 

ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

  данного раздела данного раздела 

находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на 

уроке 

отвечать на 

простые и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике; 

находить 

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в 

предложенных 

учителем словарях 

и энциклопедиях 

самостоятельно 

предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация 

будет нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников 

самостоятельно 

предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация 

будет нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

(электронных 

дисков) 

делать выводы в 

результате 

совместной работы 

всего класса 

наблюдать и делать 

самостоятельные 

простые выводы 

делать выводы на 

основе 

обобщения 

знаний 

самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её, представлять 

информацию на 



   основе схем, моделей, 

сообщений 

сравнивать и 

группировать 

предметы 

сравнивать и группировать 

предметы, объекты по несколь-

ким основаниям 

сравнивать и группи-

ровать факты и явле-

ния, относить объекты 

к известным 

понятиям 

анализировать, сравни-

вать, группировать раз-

личные объекты, явле-

ния, 

факты 

находить 

закономерности в 

расположении 

фигур по значе-

нию 

одного признака 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному 

правилу 

относить объекты 

к известным 

понятиям; 

определять 

причины 

явлений, событий 

сопоставлять и 

отбирать информацию, 

полученную из различ-

ных источников (сло-

вари, энциклопедии, 

справочники, элек-

тронные диски, сеть 

Интернет) 

называть 

последователь-

ность 

простых знакомых 

действий, нахо-

дить 

пропущенное 

действие в 

знакомой 

последователь-

ности 

приводить примеры 

последовательности 

действий в быту, 

сказках 

представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы 

извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

преобразовывать 

информацию, 

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений 

  (текст, таблица, схема, 

экспонат, модель, а, ил-

люстрация и др.) 

 

подробно 

пересказы-

вать 

небольшие 

тексты, 

называть 

их тему 

подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять простой 

план небольшого 

текста- 

повествования; 

определять, в каких 

источниках можно 

найти 

необходимую 

информацию для 

выполнения 

задания 

составлять 

простой план 

текста; 

определять, в 

каких источниках 

можно найти 

необходимую 

информацию для 

выполнения 

задания 

составлять 

сложный план 

текста; 

уметь передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 



 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб-

лиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструмен-

тов 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 кон-

кретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоя-

тельно 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-след-

ственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания. 

Отвечать на 

простые и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

Сравнивать и 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала. 

Самостоятельно 

предполагать, 

какая 

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, 

иллюстрация и 

др.) 

Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

осуществлять 

расширенный 

поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов 

библиотек и 

Интернета; 

записывать, 

фиксировать 

информацию об 

окружающем 

мире с помощью 

инструментов 

ИКТ; 

создавать и 

преобразовывать 

модели и 

 схемы 



группировать 

предметы, объекты 

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу. 

Приводить 

примеры 

последовательности 

действий в

 быту, 

сказках. 

Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять простой 

план небольшого 

текста- 

повествования. 

Определять, в 

каких источниках 

можно найти 

необходимую 

информацию для 

выполнения 

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, а, 

иллюстрация и 

др.) 

Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, 

диски, сеть 

Интернет). 

Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, 

в том числе с 

помощью ИКТ. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты 

Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её, представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

Составлять 

сложный план 

текста. 

Уметь передавать 

содержание в 

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; 

осуществлять 

синтез как 

составление 

целого из частей, 

самостоятельно 

достраивая и 

восполняя 

недостающие 

компоненты; 

осуществлять 

сравнение, 

сериацию и 



задания 

Находить 

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в 

предложенных 

учителем словарях 

и энциклопедиях. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные 

простые выводы. 

в том числе с 

помощью ИКТ. 

Сравнивать и 

группировать 

факты и явления. 

Относить 

объекты к 

известным 

понятиям. 

Определять 

причины 

явлений, 

событий. 

сжатом, 

выборочном 

или 

развёрнутом 

виде. 

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 коммуни-

кации, 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 вза-

имодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудниче-

стве; 

– 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. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

принимать 

участие в работе 

парами и 

группами 

принимать 

участие в работе 

парами и 

группами, 

используя 

речевые 

коммуникативные 

средства 

принимать 

участие в работе 

парами и 

группами, 

используя 

речевые и другие 

коммуникативные 

средства, строить 

монологические 

высказывания, 

владеть 

диалогической 

принимать 

участие в работе 

парами и 

группами, 

используя 

речевые и другие 

коммуникативные 

средства, строить 

монологические 

высказывания (в 

т.ч. с 

сопровождением 

  формой коммуникации аудиовизуальных 

средств), владеть 

диалогической формой 

коммуникации 



воспринимать различ-

ные точки зрения 

воспринимать 

мнение других 

людей о 

различных 

явлениях 

допускать существова-

ние различных

 точек зрения 

стремиться к 

координации 

различных 

мнений о 

явлениях в 

сотрудничестве 

допускать существова-

ние различных

 точек зрения, 

учитывать позицию 

партнёра в общении 

координировать 

различные 

мнения о 

явлениях в 

сотрудничестве, 

приходить к 

общему решению 

в спорных 

вопросах 

допускать существова-

ние различных

 точек зрения, 

ориентироваться на

 позицию парт-

нёра   в 

общении, уважать 

чужое мнение 

координировать 

различные 

мнения о 

явлениях в 

сотрудничестве и 

делать выводы, 

приходить к 

общему решению 

в спорных 

вопросах и 

проблемных 

ситуациях 

понимать 

необходимость 

использования 

использовать в 

общении правила 

вежливости 

использовать в 

общении правила 

вежливости 

использовать в 

общении правил 

вежливости в 



правил 

вежливости 

  различных 

ситуациях 

использовать простые

 речевые 

средства 

использовать простые

 речевые сред-

ства  

 для передачи 

 своего мнения 

адекватно использо-

вать речевые средства 

для решения комму-

никативных задач 

адекватно использо-

вать речевые средства 

для решения различ-

ных коммуникативных 

задач 

контролировать 

свои действия 

в 

классе 

контролировать 

свои действия 

в 

коллективной 

работе 

контролировать 

свои действия в 

коллективной 

работе и 

понимать 

важность их 

правильного 

выполнения (от 

каждого в группе 

зависит общий 

результат) 

активно 

проявлять себя в 

коллективной 

работе, понимая 

важность своих 

действий для 

конечного 

результата 

понимать 

задаваемые 

вопросы 

понимать 

содержание 

вопросов 

и 

воспроизводить 

вопросы 

задавать вопросы, 

использовать речь 

для передачи 

информации, для 

регуляции своего 

действия и 

действий 

партнёра 

задавать вопросы 

для организации 

собственной 

деятельности и 

координирования 

её с 

деятельностью 

партнёра 

 Следить за з

а 

понимать стремиться к 

 действиями 

других 

участников 

в 

процессе 

коллективной 

познавательной 

деятельности 

необходимость 

координации 

совместных 

действий при 

решении учебных 

и творческих 

задач; стремиться 

к пониманию 

позиции другого 

человека 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве; 

вставать на 

позицию другого 

человека 

 

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 сотруд-

ничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и по-

зиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно переда-

вать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообраз-

ных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Использовать простые

 речевые сред-

ства  

 для передачи 

 своего мнения. 

Следить за дей-

ствиями других. 

Участников учебной 

деятельности. 

Выражать свою 

точку зрения. 

Строить понятные

 для партнёра 

высказывания. Адек-

ватно использовать 

средства устного 

общения. 

Строить понятные для

 партнера выска-

зывания и аргу-

ментировать свою по-

зицию. 

Использовать средства

 устного обще-

ния для решения ком-

муникативных задач. 

Корректно формулиро-

вать свою точку 

зрения;. 

Проявлять инициативу

 в учебно- позна-

вательной деятельно-

сти. 

Контролировать свои

 действия в 

коллективной работе. 

Осуществлять 

Обосновывать свою 

 точку зрения;

 строить понят-

ные  

 для партнера 

высказывания. Адек-

ватно использовать 

средства общения для 

решения коммуника-

тивных задач. 

Аргументировать свою 

позицию и соотносить

 ее с позици-

ями партнёров. 

Понимать относитель-

ность мнений и 

подходов к реше-

нию задач. Стремиться 

к координации 

различных 

Чётко, последовательно 

и полно переда-

вать партнёрам инфор-

мацию для достижений 

целей сотрудничества. 

Адекватно использовать 

средства общения 

для 

планирования и регуля-

ции своей деятельности. 

Аргументировать свою

 позицию и 

соотносить 

ее с позициями 

партнёров для выра-

ботки совместного ре-

шения. 

Понимать относитель-

ность 

мнений и подходов 



 взаимный 

контроль. 

позиций в 

сотрудничестве. 

Контролировать 

свои действия и 

соотносить их с 

действиями 

других 

участников 

коллективной 

работы. 

Осуществлять 

взаимный 

контроль и 

анализировать 

совершенные 

действия. 

Активно 

участвовать в 

учебно- 

познавательной 

деятельности. 

Продуктивно 

сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми на 

уроке и во 

внеурочной 

деятельности. 

к решению задач, 

учитывать 

разнообразие точек 

зрения. 

Корректно 

формулировать и 

обосновывать 

свою точку зрения; 

строить понятные 

для окружающих 

высказывания. 

Аргументировать 

свою позицию и 

координировать её 

с позицией 

партнёров. 

Продуктивно 

содействовать 

разрешению 

конфликтов на 

основе учёта 

интересов и 

позиций всех 

участников. 

Осуществлять 

взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

   необходимую помощь.

 Активно участво-

вать в учебно- позна-

вательной деятельности

 и 

планировать  её; 

проявлять творческую 

инициативу, самостоя-

тельность, восприни-

мать намерения

 других участни-

ков   в 

процессе коллективной 

познавательной 

деятельности. 

 



1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов 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. Выпускники научатся 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 в материальной и информационной 

среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями: с

 текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы) в соот-

ветствии с содержанием конкретного учебного предмета. У выпускников будут развиты такие 

читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для решения практической 

или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имею-

щихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Учащиеся смогут 

использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных

 причинно-следственных связей  и зависимостей, объяснения, обос-

нования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и  практических ситуа-

циях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получае-

мой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имею-

щимся 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 последова-

тельность; 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 яв-

ление 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 



– использовать формальные элементы текста (например, подзаго-

ловки, 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 пока-

занные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргу-

менты, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных ча-

стях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое выска-

зывание, 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 опрочитан-

ном. 

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 достовер-

ность 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 ИКТкомпетентности учащихся (метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего обра-

зования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Учащиеся 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 мо-

гут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или разме-

щаться в Интернете. 



Учащиеся   познакомятся    с    различными    средствами    информационно- коммуникаци-

онных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с 

ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, разви-

тия 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 ис-

точники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника информа-

ции. 

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 раз-

нообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержа-

ние всех изучаемых предметов, у учащихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успеш-

ной 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 

(мини-зарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

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

ния, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

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

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 возможностьнаучиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеоза-

писи 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; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, ис-

пользуя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 



– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с ком-

муникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображе-

ний, 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 справоч-

никах, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компью-

тера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможностьнаучиться грамотно формулировать запросы при поиске 

в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную ин-

формацию; 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 последова-

тельности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, тек-

ста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и те-

зисы для презентации; 

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

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями ком-

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

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образователь-

ной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллек-

тивной 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: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компью-

терно управляемых средах (создание простейших роботов); 

– определять  последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции  (простые алгоритмы) в несколько действий,

 строить программы для компьютерного исполнителя с использованием кон-

струкций 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 проекти-

рования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Русский язык и литературное чтение» на уровне начального общего  образования 

1.2.2. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явле-

ние национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценност-

ное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, 

русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном 

общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыра-

жении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего обра-

зования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показа-

телям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах ре-

чевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что 

станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникатив-

ной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных 

текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для 

успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и ко-

ординация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня куль-

туры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объ-

еме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением прове-

рять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразова-

нием (морфемикой), морфологией и 



синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифици-

ровать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и по-

знавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную программу началь-

ного общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному ма-

териалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятель-

ности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующем уровне образо-

вания. 

 

Содержательная линия «Система языка» Раздел «Фонетика и графика» Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мяг-

кие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие 

и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упоря-

дочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научитьсяпользоваться русским алфавитом на основе знания по-

следовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных 

словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оцени-

вать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике мате-

риала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова от-

вет самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родите-

лям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алго-

ритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфо-

графических и/или речевых задач. 

 

Раздел «Лексика» Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 



Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, 

как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена суще-

ствительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, гла-

голов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфо-

логического разбора; 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вме-

сте с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, 

но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить повество-

вательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятель-

ства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. Содержательная линия «Орфография и 

пунктуация» Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

– безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

– писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными прави-

лами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 



– подбирать примеры с определённой орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избе-

жать орфографических и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» Выпускник научится: 

– оценивать      правильность       (уместность)       выбора       языковых и     неязыковых      

средств      устного      общения      на      уроке,      в      школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, нахо-

дить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при 

работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложе-

ний) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообще-

ния, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

1.2.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и 

успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития дошкольного и вне-

школьного опыта, связанного с 

художественной литературой. У обучающихся будет формироваться потребность в систематиче-

ском чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом 

читать художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и об-

щечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости. 



Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, вос-

производить в воображении словесные художественные образы, эмоционально отзываться на про-

читанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность 

воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими 

видами искусства как источниками формирования эстетических потребностей и чувств, познако-

мятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, исполь-

зуемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с 

художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и систематиче-

скому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к темпу 

нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементар-

ными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться сло-

варями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятель-

ности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила рече-

вого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут со-

ставлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно переда-

вать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элемен-

тами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстни-

ков, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, пре-

зентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-популярной 

литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают 

значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чте-

ние как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чте-

ния: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справоч-

ный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения 

и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выбо-

рочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов 

текстов); 



– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспро-

изводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные 

автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям 

произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; оза-

главливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать во-

просы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из тек-

ста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой спра-

вочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), задан-

ную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и другой справочной литературы; 

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, по-

ступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опира-

ясь на его содержание; 

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержа-

нии текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на неко-

торые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, 

не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объ-

яснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять яв-

ления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать вы-

воды, соотносить поступки героев с нравственными нормами (толькодля художественных 

текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, выска-

зывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила 

работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 



– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и выска-

зывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художествен-

ного текста и высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, дока-

зывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия дру-

гих видов искусства; 

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассужде-

ние, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом     Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной дея-

тельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному об-

разцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)  

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

– отличать      на      практическом       уровне       прозаический       текст от стихотворного, 

приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры прояв-

ления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 

сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) Выпускник научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя 

его событиями; 



– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникатив-

ной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произве-

дения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литератур-

ное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (про-

слушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой 

и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, создан-

ное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного 

продукта (мультфильма). 

1.2.4. Родной язык 

- воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение 

в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, пра-

вилами речевого этикета; 

- формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как разви-

вающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование пози-

тивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека; 

- овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач; - овладение учебными действиями с языковыми 

единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практических и ком-

муникативных задач. 

1.2.5. Литературное чтение на родном языке: 

- понимание родной литературы как одной из основных национально- культурных ценно-

стей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой куль-

туры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование пред-

ставлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических представле-

ний, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в систематическом 

чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной само-

идентификации; - использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выбо-

рочное, поисковое); 



- умение осознанно воспринимать и оценивать содержание ООП НОО и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступ-

ков героев; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентно-

сти, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элемен-

тарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-попу-

лярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

- осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать инте-

ресующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

1.2.6. 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 инстру-

мента 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 осо-

знанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образова-

ние позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на ино-

странном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстни-

ками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценно-

стей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за 

свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную при-

надлежность. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информа-

цию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, со-

держащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношенияи соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построен-

ного в основном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 



– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на 

образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими                                                               Графика, 

каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нём; 

списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и об-

ратно). 

Фонетическая сторона речи Выпускник научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенно-

стей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предло-

гах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 



Лексическая сторона речи Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе слово-

сочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной зада-

чей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования   (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи  изученные части речи: существительные с

 определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, 

Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоиме-

ния; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения вре-

менны´х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложениясконструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи употреб-

ления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

– оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиямистепени (much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существи-

тельные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).  

– 1.2.7. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, про-

цессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и ма-

тематической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, при-

обретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

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

писи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; нахо-

дить 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 интерпрета-

цией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, запол-

нять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и про-

гнозы. 

Числа и величины Выпускник научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последователь-

ность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в не-

сколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час 

— минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, 

метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяс-

нять свои действия. 

Арифметические действия Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение 

и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 

00) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметиче-

ских действий (в том числе деления с остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и 

числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства вычисле-

ний; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью; 



– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

Пространственныеотношения Геометрические фигуры Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть геометрические 

тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научитьсявычислять периметр многоугольника, пло-

щадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…»,

 «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», 

«некоторые», «не»); 

– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска инфор-

мации; 

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диа-

граммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 



– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объ-

яснять, сравниватьи обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

1.2.8. 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 каж-

дому учебному модулю с учетом 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. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, об-

щества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и ве-

роисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе нрав-

ственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному совер-

шенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России (правосла-

вии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, становлении рос-

сийской государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на конституци-

онных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации; 

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности посту-

пать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, духов-

ной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной традиции, 

истории её формирования в России; 

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, ре-

лигиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской религиоз-

ной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в дис-

путах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным те-

мам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- нравственное самосозна-

ние, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского обще-

ства, народов России духовно-нравственных ценностей; 



– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением лю-

дей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого по-

ведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории её фор-

мирования в России; 

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, ре-

лигиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в дис-

путах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным те-

мам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- нравственное самосозна-

ние, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского обще-

ства, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законныхинтересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого по-

ведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории её 

формирования в России; 

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, ре-

лигиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали; 



– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в дис-

путах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным те-

мам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- нравственное самосозна-

ние, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского обще-

ства, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого по-

ведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной тради-

ции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и об-

ряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, рели-

гиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории её фор-

мирования в России; 

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, ре-

лигиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в дис-

путах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным те-

мам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- нравственное самосозна-

ние, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского обще-

ства, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого по-

ведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и об-

ряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 



– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ис-

лама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво-

вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбран-

ным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведе-

нием людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах челове-

ческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию наро-

дов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, 

трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов 

в жизни людей, общества; 

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и обще-

ства; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) 

этики; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в дис-

путах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным те-

мам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- нравственное самосозна-

ние, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском обществе 

норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением 

людей, общественными явлениями; 



– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

1.2.9. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального общего об-

разования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природ-

ных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами прак-

тико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою этниче-

скую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального российского об-

щества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих 

формированию российской гражданской идентичности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры; 

ознакомятся с началами естественных и социально- гуманитарных наук в их единстве и взаимосвя-

зях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие 

явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое ме-

сто в ближайшем окружении; 

получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного позна-

ния и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и при-

родой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-

следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, 

в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им овла-

деть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска информации в 

электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде тек-

стов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку соб-

ственных сообщений; 

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов учеб-

ной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответ-

ственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культурологи-

ческой грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире природы 

и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой при-

роды, выделять их существенные признаки; 



– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных харак-

терных свойстви проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе 

в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объ-

яснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель расте-

ний и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для по-

иска необходимой информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой 

природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих от-

ношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знанияо строении и функционировании организма человека длясохранения и укреп-

ления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, 

микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по резуль-

татам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, со-

блюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды 

и электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осо-

знанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь принесложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружаю-

щего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать до-

стопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федера-

цию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с да-

тами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, 



обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исто-

рические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа 

сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания 

им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу 

о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для со-

здания собственных устных или письменныхвысказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными груп-

пами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидатель-

ной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, социума, эт-

носа, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обста-

новке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной об-

разовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться 

о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятель-

ности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Искусство» на уровне начального общего образования 

1.2.10. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у обуча-

ющихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изобразительного 

искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные поня-

тия о выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие способ-

ности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; будут прояв-

ляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и художественный 

вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать и выстра-

ивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, 

отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое пред-

ставление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и 

действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших от-

ражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и стар-

ших, ответственности за другого человека; 



появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и художе-

ственно-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 содер-

жанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие куль-

туры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, наро-

дов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и гор-

дости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей этниче-

ской и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических ис-

кусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искус-

стве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое 

отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах 

для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с возможностями 

использования в творчестве различных ИКТ- средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать 

в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны вставать на 

позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и представ-

ления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических за-

дач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной 

жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, худо-

жественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в худо-

жественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

– эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к 

ним средствами художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, 

российского и мирового искусства, изображающие 

природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 



– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев сво-

его региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства;участвовать в обсуждении их со-

держания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произве-

дениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульп-

тура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображаю-

щих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? Выпускник научится: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для вопло-

щения собственного художественно-творческого замысла; 

– различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для пе-

редачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искус-

ства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания вырази-

тельных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орна-

мента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стили-

стики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных усло-

вий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декора-

тивно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художе-

ственно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные 

темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, созда-

вать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой 

деятельности; 



– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для созда-

ния образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художе-

ственные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного 

героя, предмета, явления и т. 

д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с 

опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предме-

тов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в 

разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллек-

тивных работах на эти темы. 

 

1.2.11. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы обуча-

ющимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ му-

зыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хо-

рового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, 

подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к саморазви-

тию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных национально-куль-

турных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, уважение к ис-

тории и духовным 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 му-

зыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкаль-

ных произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музы-

кально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произве-

дений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искусству; про-

являть эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкаль-

ной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном 

творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-ис-

полнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участво-

вать 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. Обу-

чающиеся научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую дея-

тельность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 

друзьями, родителями. 



Предметные результаты освоения программы должны отражать: сформированность первоначальных 

представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры род-

ного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной дея-

тельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластиче-

ских композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, создании ритми-

ческого аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять зна-

ния, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-исполни-

тельской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности обучающихся ос-

нованы на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление личности 

школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств, музыкальной куль-

туры, развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей, возможностей само-

оценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное уча-

стие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы музы-

кального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр. 

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, средствах му-

зыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, джа-

зового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания оркестров 

и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, муж-

ских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академического, церков-

ного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, 

опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных 

инструментов. 

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: ти-

пах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и 

зарубежной классики. 

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных движе-

ний, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 



1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения 

в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правиль-

ное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую 

атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по 

силе, не форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо про-

износит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразитель-

ности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двух-

голосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, 

блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-трехголосие). 

Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе темб-

ровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о клавиатуре 

фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен. 

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: сильная 

и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных 

длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, 

в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в 

движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-второй 

октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по слуху 

простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по 

нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в 

игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-сцени-

ческие жанры: балет, опера, мюзикл. 



8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. Простые 

двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся получит воз

можность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах музыкаль-

ной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других музыкальных инстру-

ментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально- творческую деятельность; музици-

ровать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших 

мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллектив-

ной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов про-

фессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно- массовых мероприятий; пред-

ставлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, 

музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.2.12. Труд (технология) 

В результате изучения курса «Труда» обучающиеся на уровне начального общего образования: 

получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-преоб-

разующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания современного чело-

века, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах ма-

териальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценно-

сти предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и раз-

вития 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 оформле-

нии своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных мо-

делей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит развитие 

основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, пространственного во-

ображения, 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 сформирован-

ных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществ-

ления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, рас-

пределение общего объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброже-

лательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 



овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – исследователь-

скими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности на 

основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и планиро-

вания предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов дея-

тельности, 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 устрой-

ствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми информационными 

объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использо-

вания 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 цен-

ных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и от-

ветственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных 

промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и опи-

сывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия об-

становке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и ру-

ководствоваться ими в практической деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструк-

ционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в 

том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изде-

лия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, про-

исхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в со-

ответствии с поставленной задачей; 



– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделе-

нии из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей техническойдокументацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать 

их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать худо-

жественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художествен-

ной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное распо-

ложение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соеди-

нения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эс-

кизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации; воплощать 

этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, 

его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютероми другими 

средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двига-

тельного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (мини-зарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информацион-

ными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научитьсяпользоваться доступными приёмами работы с готовой 

текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступ-

ными способами её получения, хранения, переработки. 

1.2.13. Физическая культура 



(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на на уровне начального общего образования начнут понимать 

значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, физической 

подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре Выпускник научится: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначе-

ние утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, зака-

ливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здо-

ровья, развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное 

выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических 

качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физиче-

ские упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организо-

вывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, 

так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планиро-

вать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в 

соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха 

на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать пра-

вила взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленно-

сти (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; 

вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимна-

стики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, ре-

зультатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физиче-

ской подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по разви-

тию физических качеств; 

– выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование Выпускник научится: 



– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражне-

ния на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); 

оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса 

и объёма); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– плавать, в том числе спортивными способами; 

– выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

1.2.14. Внерочная деятельность. 

Спортивно-оздоровительное направление Результаты освоения курса «Готовимся к ГТО» 

 

Личностными результатами является формирование следующих умений: 

 Активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 Проявление положительных качеств личности и управления своими эмоциями в различных си-

туациях и условиях; 

 Проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

 Оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих 

интересов. 

Метапредметными результатами является формирование следующих универсальных 

учебных действий: 

 Обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий 

ритмикой; 

 Организация самостоятельной деятельности с учётом требований её безопасности, со-

хранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 Планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация от-

дыха в процессе её выполнения; 

 Видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в дви-

жениях и передвижениях человека; 

 Оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 

Предметными результатами является сформированность следующих умений. 

 Планирование занятий ритмики в режиме дня; 



 Представления ритмики как средства укрепления здоровья, физического развития и фи-

зической подготовки человека; 

 Бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение техники безопасности 

к местам проведения; 

 Объяснение в доступной форме правил выполнения двигательных действий, анализ и 

поиск ошибок, исправления их; 

 Нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательных навыков и уме-

ний различными способами. 

Результаты освоения курса «Готовимся к ГТО» 

Личностные 

Учащиеся должны научиться 

оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; оце-

нивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

выражать свои эмоции; 

понимать эмоции других людей, сочуствовать, сопереживать. 

Метапредметные 

Является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий во время занятий; 

 учиться работать по опредленному алгоритму; 

Познавательные УУД: 

 умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

 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, индентификация проблемы, поиск и оценка аль-

тернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнера – 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; 

 формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

Результаты курса «Разговор о правильном питании» 

В результате изучения курса «Разговор о правильном питании» младшие школьники получат представ-

ления: 

 о правилах и основах рационального питания, 

 о необходимости соблюдения гигиены питания; 

 о полезных продуктах питания; 

 о структуре ежедневного рациона питания; 

 об ассортименте наиболее типичных продуктов питания; 



 об особенностях питания в летний и зимний периоды, причинах вызывающих измене-

ние в рационе питания; 

 об основных группах питательных веществ – белках, жирах, углеводах, витаминах и 

минеральных солях, функциях этих веществ в организме; 

умения: 

Полученные знания позволят детям ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов пи-

тания, сознательно выбирать наиболее полезные; Дети смогут оценивать свой рацион и режим питания 

с точки зрения соответствия требованиям здорового образа жизни и с учётом границ личностной актив-

ности корректировать несоответствия; 

Дети получат знания и навыки, связанные с этикетом в области питания с, что в определённой степени 

повлияет на успешность их социальной адаптации, установление контактов с другими людьми. 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

Развитие познавательных интересов. 

 Развитие желания и умения учиться, оптимально организуя свою деятельность, как 

важнейшего условия дальнейшего самообразования и самовоспитания. 

 Развитие самосознания младшего школьника как личности. 

 Уважение к себе. 

 Способность индивидуально воспринимать окружающий мир. 

 Иметь и выражать свою точку зрения. 

 Целеустремлённость. 

 Настойчивость в достижении цели. 

 Готовность к преодолению трудностей. 

 Способность критично оценивать свои действия и поступки. 

 Коммуникабельность 

 

При умелом проведении интегрированных занятий, целесообразном планировании тем трудовой и изоб-

разительной деятельности кружка, использовании доступного, известного с детства материала можно 

добиться определённых результатов. 

Личностными результатами изучения курса является формирование 

умений: 

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые этические 

нормы; 

 В предложенный педагогом ситуациях делать самостоятельный выбор. 

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных учебных дей-

ствий: 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

 Проговаривать последовательность действий 

 Учиться высказывать своё предположение на основе работы с иллюстрацией 

 Учиться работать по предложенному учителем плану 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного 

 Учиться совместно с учителем и одноклассниками давать эмоциональную оценку дея-

тельности товарищей 



Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помо-

щью учителя 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебном 

пособии, других источниках информации 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жиз-

ненный опыт и информацию, полученную от учителя 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной ра-

боты всей группы, сравнивать и группировать полученную информацию 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: на основе графических ин-

струкций составлять словесные инструкции с последующим применением их в прак-

тической деятельности 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до остальных участников практической деятельности: оформ-

лять свою мысль в устной речи 

 Слушать и понимать речь других 

 Читать и пересказывать текст 

 Совместно договариваться о правилах общения и следовать им 

 Учится выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика) Предмет-

ными результатами изучения курса являются формирование умений: 

 Описывать признаки предметов и узнавать по их признакам 

 Выделять существенные признаки предметов 

 Сравнивать между собой предметы, явления 

 Обобщать, делать несложные выводы 

 Определять последовательность действий 

Духовно-нравственное направление 

Результаты курса «Мир деятельности» 

Основные требования к метапредметным результатам 

к концу четвертого года обучения 

Знать два основных этапа учебной деятельности и иметь представление об уточнённой структуре из 

15 шагов. Уметь осознанно осуществлять данные шаги при открытии нового знания под руководством 

учителя, приобрести опыт самооценки выполнения этих шагов. 

Иметь представление о правилах мотивации себя к учебной деятельности, опыт их выполнения. 

Иметь представление об основных областях применения знания в науке и жизни, опыт установления 

связей между новым и имеющимися знаниями по предмету, опыт выявления межпредметных связей и 

возможностей применения нового знания в различных жизненных ситуациях. 

Знать алгоритм подведения итога работы собственной учебной деятельности, уметь его выполнять. 

Знать два основных этапа коррекционной деятельности и иметь представление об уточнённой струк-

туре из 15 шагов коррекционной деятельности на уроке рефлексии. Приобрести опыт осознанного осу-

ществления данных шагов при коррекции своих затруднений под руководством учителя, а также опыт 

самооценки выполнения этих шагов. 

Знать алгоритм самостоятельного выполнения задания, уметь его применять. 

Иметь представление о проекте и проектной деятельности, уметь 

выполнять основные этапы проектирования под руководством учителя. 



Знать основные правила сотрудничества, приобрести опыт их применения в совместной работе со 

сверстниками. 

Знать основные правила ведения дискуссии, приобрести опыт их применения, уметь строить дискус-

сию со сверстниками. 

Иметь представление о правилах поведения «критика» в совместной работе, при-

обрести опыт их применения. 

Иметь представление о правилах поведения «организатора» в совместной работе, 

приобрести опыт их применения. 

Иметь представление о цивилизованном способе выхода из конфликтной ситуации в ходе общения, по-

нимать способ создания договоренностей и приобрести опыт его применения. 

Иметь представление о способе поиска информации, приобрести 

опыт его применения. 

Знать основные правила подготовки пересказа текста, уметь их применять. 

Иметь представление об алгоритме классификации объектов, приобрести опыт его применения. 

Иметь представление о действии по аналогии, приобрести опыт 

его применения. 

Иметь представление о саморазвитии как общемировой ценности жизни, приобрести позитивный опыт 

развития своей личности в выбранных направлениях. 

Общекультурное 

Результаты освоения курса «Палитра» 

Главным результатом реализации программы является создание каждым ребенком своего оригиналь-

ного продукта, а главным критерием оценки ученика является не столько его талантливость, сколько 

его способность трудиться, способность упорно добиваться достижения нужного результата. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые 

они должны приобрести в процессе освоения программы: 

1. уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в це-

лом; 

2. понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного чело-

века; 

3. сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюда-

тельности и фантазии; 

4. сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, при-

родой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в самосто-

ятельной практической творческой деятельности; 

1. овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой ра-

боты в команде одноклассников под руководством учителя; 

2. умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

3. умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способно-

стей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

1. овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 



2. овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

3. использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала; 

4. умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с постав-

ленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих за-

дач; 

5. умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение орга-

низовать место занятий; 

6. осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высо-

ких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно- творческой деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения курса: 

4. знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и при-

кладные виды искусства); 

5. понимание образной природы искусства; 

6. эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

7. применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

8. способность использовать в художественно-творческой деятельности различные худо-

жественные материалы и художественные техники; 

9. способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоцио-

нальные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

10. умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

11. освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ цветове-

дения, основ графической грамоты; 

12. умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способно-

сти человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художе-

ственную культуру; 

В конце обучения: Ученик будет знать: 

- отличительные особенности основных видов и жанров изобразительного искусства; 

- ведущие элементы изобразительной грамоты – линия, штрих, тон в рисунке и в живописи, 

главные и дополнительные, холодные и теплые цвета; 

- об основах цветоведения, манипулировать различными мазками, усвоить азы рисунка, живо-

писи и композиции. 

Ученик будет уметь: 

- передавать на бумаге форму и объем предметов, настроение в работе; 

- понимать, что такое натюрморт, пейзаж, светотень (свет, тень, полутон, падающая тень, блик, 

рефлекс), воздушная перспектива, освещенность, объем, пространство, этюд с натуры, эскиз, 

дальний план, сюжет; 

- понимать, что такое линейная перспектива, главное, второстепенное, композиционный центр; 



- передавать геометрическую основу формы предметов, их соотношения в пространстве и в со-

ответствии с этим – изменения размеров; 

- выполнять декоративные и оформительские работы на заданные темы; Ученик сможет решать 

следующие жизненно-практические задачи: 

- владеть гуашевыми, акварельными красками, графическим материалом, 

использовать подручный материал; 

Ученик способен проявлять следующие отношения: 

- проявлять интерес к первым творческим успехам товарищей; 

- творчески откликаться на события окружающей жизни; 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРО-
ГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной дея-

тельности 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 

управления качеством образования в рамках внутришкольного контроля и внутренней системы оценки 

качества образования, на основе системы оценки разработано «Положение о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации и об оценке образовательных 

достижений обучающихся».  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обес-

печению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями являются:  

 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, 

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образо-

вательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ ОШ №25 г. Липецка 

являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как ос-

нова их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мо-

ниторинга МБОУ ОШ №25 г. Липецка, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней;  

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных про-

цедур; 



 оценка результатов деятельности МБОУ ОШ №25 г. Липецка как основа аккредитационных 

процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают тре-

бования ФГОС НОО, которые конкретизированы в планируемых результатах освоения обучающимися 

ООП НОО. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику (стартовые (диагностические) работы); 

 текущую и тематическую оценку; 

 промежуточную аттестацию; 

 портфолио; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся (комплексные (диа-

гностические работы). 

Внешняя оценка включает: 

 независимую оценку качества образования (в том числе всероссийские проверочные ра-

боты); 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки МБОУ ОШ №25 г. Липецка реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся прояв-

ляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содер-

жанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выра-

женные в деятельностной форме. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся служит важнейшей ос-

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

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

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся реализуется за счет фик-

сации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов базового уровня и уров-

ней 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; 

 использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики индиви-

дуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки;  

 использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и про-

цессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования; 

 использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: 

стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе исследователь-

ских) и творческих работ; 

 использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

 использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том 

числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) технологий. 

Критериальное оценивание применяется при реализации форм внутреннего оценивания. Это 

процесс сравнения образовательных достижений обучающихся с заранее определенными и известными 

всем участникам образовательного процесса. Все работы внутреннего оценивания содержат критерии 

оценивания, позволяющие задать ясные ориентиры для организации учебного процесса.  

Стартовая диагностика в 1 классах (стартовые (диагностические) работы) 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обуче-

нию на данном уровне образования. Результаты стартовой педагогической диагностики выступают как 

основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки является 

сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и 

счётом. 

Стартовая педагогическая диагностика проводится в форме комплексной работы, график проведе-

ния стартовой педагогической диагностики рассматривается на педагогическом совете, там же прини-

мается решение о выборе формы проведения. Планирование стартовой педагогической диагностики от-

ражается во внутришкольном мониторинге и внутренней системе оценки качества образования. Прово-

дится администрацией, результаты стартовой педагогической диагностики в 1 классах отражаются в 

аналитической справке, являются основой для принятия управленческих решений.  

Стартовая диагностика (стартовые (диагностические) работы)по отдельным предметам 

Стартовая диагностика по отдельным предметам 2-4 классов может проводиться педагогическими 

работниками с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стар-

товой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации 

учебного процесса. 



Данный вид диагностики является инициативой педагогов, вносится в тематическое планирова-

ние, проводится учителем самостоятельно, вносится в единый график оценочных процедур при выпол-

нении условий к проведению оценочных работ (работы выполняются всеми обучающимися в классе 

одновременно и длительность которых составляет не менее тридцати минут).  

Текущая оценка 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении 

программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т. е. поддерживающей и 

направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучаю-

щимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения ко-

торых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм 

и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индиви-

дуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности педагогического 

работника. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; 

при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематиче-

ских результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми педагогическим работником) сроки 

могут включаться в систему накопительной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

обучающегося от необходимости выполнять тематическую работу. 

Текущий контроль проводится учителем ежедневно. Выставление отметок в журнал за данный вид 

контроля является компетенцией педагога, система оценивания представлена в разделе «Особенности 

оценки предметных результатов». 

Тематическая оценка 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических пла-

нируемых результатов по предмету, которые представлены в тематическом планировании в рабочих 

программах. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценоч-

ные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей 

совокупности тематических планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической 

оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Тематический контроль проводится учителем в соответствии с календарно-тематическим плани-

рованием, учитель вправе вносить изменения в график проведения тематического контроля в соответ-

ствии с «Положением о рабочей программе», на основе причин, указанных там же.  



В единый график оценочных процедур вносятся только те формы тематического контроля, кото-

рые рассчитаны на выполнение всеми обучающимися в классе одновременно и длительность которых 

составляет не менее тридцати минут.  

Выставление отметок в журнал за данный вид контроля проводится в соответствии с календарно-

тематическим планированием, особенности заполнения журнала по данному вопросу прописаны в ло-

кальном нормативном акте «Порядок заполнения электронного журнала», система оценивания пред-

ставлена в разделе «Особенности оценки предметных результатов». 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Процедуры оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов – часть системы внутришкольного контроля и внутренней си-

стемы оценки качества образования.  Контроль за процедурами осуществляется администрацией МБОУ 

ОШ №25 г. Липецка с целью получения информации о качестве образовательного процесса, качестве 

подготовки и проведения уроков, также являются основанием для рекомендаций как для текущей кор-

рекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя.  

Основным инструментом контроля за проведением процедуры оценки предметных результатов 

является единый график оценочных процедур, который объединяет все уровни оценочных процедур.  

В единый график вносятся все контрольные, проверочные и диагностические работы, которые вы-

полняются всеми обучающимися в классе одновременно и длительность которые составляет не менее 

тридцати минут. 

Заполнение графика начинается с внесения процедур федерального уровня, далее следуют регио-

нальные мониторинги, оценочные процедуры, проводимые общеобразовательной организацией. При 

получении информации о проведении мониторинга федерального и/или регионального уровней после 

создания документа в график вносятся изменения. 

При составлении единого графика оценочных процедур используются «Рекомендации для си-

стемы общего образования по основным подходам к формированию графика оценочных процедур в 

образовательных организациях» (Письмо минпросвещения РФ №СК-228/03, федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки №1-169/08-01 от 6.08.2021).     

Примерный перечень оценочных процедур 
На основе данного перечня ежегодно осуществляется актуализация. 
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Оценка предметных результатов 

Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания предметных обла-

стей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение знаний, умений и 

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

обучение. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется через оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки результатов освоения ООП НОО в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, ос-

нованных на изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе метапредметных (позна-

вательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов освоения ООП НОО используются критерии: знание и по-

нимание, применение, функциональность. 

Обобщенный критерий "знание и понимание" включает знание и понимание роли изучаемой об-

ласти знания или вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание терминологии, поня-

тий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий "применение" включает: 

 использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся слож-

ностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и 

операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

 использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при реше-

нии учебных задач (проблем), в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследо-

вательской и учебно-проектной деятельности. 



Обобщенный критерий "функциональность" включает осознанное использование приобретен-

ных знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся сложностью пред-

метного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется педагогическим работником 

в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету фиксируются 

в приложении к ООП НОО. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку достижения планируемых ре-

зультатов освоения ООП НОО, которые отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения программ 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности: 

 познавательных универсальных учебных действий; 

 коммуникативных универсальных учебных действий; 

 регулятивных универсальных учебных действий. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает формирование 

и оценку у обучающихся базовых логических действий, базовых исследовательских действий, умения 

работать с информацией. 

Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирование у обучающихся сле-

дующих умений: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюде-

ниях 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 непосредствен-

ному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает формирование у обучаю-

щихся следующих умений: 



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

нове предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объ-

екта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на ос-

нове предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению осо-

бенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов прове-

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

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях; 

Работа с информацией как одно из познавательных универсальных учебных действий обеспечи-

вает сформированность у обучающихся следующих умений: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, пред-

ставленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основа-

нии предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске 

информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

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

ответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями предполагает формирова-

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

Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает сформи-

рованность у обучающихся следующих умений: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 



 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных учебных действий обес-

печивает сформированность у обучающихся следующих умений: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия 

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

рования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достиже-

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

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями согласно ФГОС НОО предпо-

лагает формирование и оценку у обучающихся умений самоорганизации (планировать действия по ре-

шению учебной задачи для получения результата, выстраивать последовательность выбранных дей-

ствий) и самоконтроля (устанавливать причины успеха (неудач) в учебной деятельности, корректиро-

вать 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 МБОУ ОШ №25 г. Ли-

пецка в ходе мониторинга. В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся раз-

решать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, комму-

никативными и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании. 

В ходе мониторинга проводится оценка сформированности универсальных учебных действий. Со-

держание и периодичность мониторинга устанавливаются решением педагогического совета МБОУ 

ОШ №25 г. Липецка. Инструментарий для оценки сформированности универсальных учебных действий 

строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке функцио-

нальной грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий, проектной деятельности. 

Процедуры оценки метапредметных результатов 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга по оценке достижения метапредмет-

ных результатов*:  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 



Направление дея
тельности 

Ответ
ственные 

Форма мониторинга 

Внутришкольный 
мониторинг 
«Оценка метапред-
метных результа-
тов» 
 

Админи-
страция 

 Диагностиче-
ская работа по 
оценке читатель-
ской грамотно-
сти 

Диагно-
стическая 
работа по 
оценке 
ИКТ (циф-
ровой) 
грамотно-
сти  

Письмен-
ная работа 
на меж-
предметной 
основе по 
оценке 
УУД  

Сроки проведения 
 Апрель Апрель Апрель 

 
*По решению педагогического совета формы и сроки мониторинга по оценке достижения мета-

предметных результатов могут быть изменены, также возможно привлечение сторонних организа-

ций для проведения независимой оценки.  

Административный контроль за достижением планируемых метапредметных результатов прово-

дится один раз за учебный год во всех классах (кроме 1 класса), задания для формирования метапред-

метных результатов включены в содержание уроков, курсов, в том числе внеурочной деятельности. 

Учитель проводит оценку метапредметных результатов в форме текущего контроля, наблюдений по 

своему предмету. Классный руководитель на основе вышеперечисленных мониторингов и собственных 

наблюдений формирует характеристику выпускника 4 класса, с подробных анализом достижения ре-

зультатов освоения ООП, в том числе метапредметных.  

В качестве инструментария используются диагностические материалы по оценке читательской и 

цифровой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учеб-

ных действий.  

На основании мониторингов, указанных в разделе «Процедуры оценки метапредметных результа-

тов», и собственных наблюдений классным руководителем и/или ответственным лицом, проводящим 

мониторинг, заполняется лист сформированности метапредметных результатов (форма является При-

ложением к ООП): анализ овладения теми или иными универсальными учебными действиями.  

2 балла – умение сформировано полностью, 

1 балл – умение сформировано частично,  

0 – умение не сформировано.  

При преобладании оценок «2 балла» – 70-100% делается вывод: «Обучающийся успешно осваи-

вает метапредметные результаты».  

При преобладании оценок «1 балл» - 70-100%, при условии 30-0% «2балла» делается вывод: «Обу-

чающийся осваивает метапредметные результаты». 

При преобладании оценок «1 балл» - 70-100%, остальные «0 баллов» делается вывод: «Обучаю-

щемуся необходима помощь в освоении метапредметных результатов». 



При преобладании оценок «0 баллов» - 70-100% делается вывод: «Обучающийся не осваивает ме-

тапредметные результаты, необходима коррекция деятельности». 

При использовании измерительных материалов с имеющимися критериями оценивания оценка ме-

тапредметных результатов проводится на их основе.  

Оценка личностных достижений 

Целью оценки личностных достижений обучающихся является получение общего представления 

о воспитательной деятельности МБОУ ОШ №25 г. Липецка и ее влиянии на коллектив обучающихся. 

При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических норм и правил взаимо-

действия с обучающимся с учетом его индивидуально-психологических особенностей развития. 

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

 основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и социально значи-

мые качества личности; 

 готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и обучению, активное 

участие в социально значимой деятельности. 

Учитывая особенности групп личностных результатов, педагогический работник может осуществ-

лять только оценку следующих качеств: 

 наличие и характеристика мотива познания и учения; 

 наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать учебные действия; 

 способность осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, интегрированы с заданиями 

по оценке метапредметных регулятивных универсальных учебных действий.  

Оценка личностных достижений обучающихся не является видом обязательного контроля, но пол-

ностью исключить необходимость оценивания развития личности нецелесообразно. Оценивание лич-

ностных результатов образовательной деятельности в ходе внешних и внутренних мониторингов осу-

ществляется при помощи инструментов, разработанных централизованно на федеральном или регио-

нальном уровнях.  

Классный руководитель может фиксировать результаты наблюдений в ходе учебных занятий и 

внеурочной деятельности в портфолио в конце учебного года для оценки динамики формирования лич-

ностных результатов. (Форма фиксирования может быть разнообразной: анкетирование, характери-

стика, лист оценки и т.д.) 

Особенности оценки функциональной грамотности 

Функциональная грамотность как интегральная характеристика образовательных достижений обу-

чающихся в процессе освоения требований ФГОС общего образования проявляется в способности ис-

пользовать (переносить) освоенные в учебном процессе знания, умения, отношения и ценности для ре-

шения внеучебных задач, приближенных к реалиям современной жизни.  



Формирование и оценка функциональной грамотности (читательской, математической, есте-

ственно-научной, финансовой грамотности, а также глобальной компетентности и креативного мышле-

ния и других составляющих, отнесенных к функциональной грамотности) имеют сложный комплекс-

ный характер и осуществляются практически на всех учебных предметах, в урочной и внеурочной дея-

тельности.  

Оценка уровня сформированности функциональной грамотности является проявлением системно-

деятельностного подхода к оценке образовательных достижений обучающихся. Он обеспечивается со-

держанием и критериями оценки личностных, метапредметных и предметных результатов.  

В учебном процессе используются специальные (комплексные) задания, которые отличаются от 

традиционных учебных задач тем, что в заданиях описывается жизненная проблемная ситуация, как 

правило, близкая и понятная обучающемуся. Используются разные форматы представления информа-

ции: рисунки, таблицы, диаграммы, комиксы и др.  

Способ решения проблемы явно не задан, допускаются альтернативные подходы к выполнению 

задания. Значительная часть заданий требует осознанного выбора модели поведения. На отдельных 

предметах формируются специфические для данного предмета знания, а также компетенции, например, 

на уроках естественно-научного цикла формируются умения объяснять наблюдаемые явления, прово-

дить исследования и интерпретировать полученные результаты.  

На всех предметах обучающиеся работают с информацией, представленной в различном виде, и 

решают специфические для данной предметной области задачи. По результатам выполнения отдельных 

заданий нельзя делать вывод о сформированности функциональной грамотности.  

На основе выполнения предметной диагностической или контрольной работы делается вывод о 

качестве и уровне достижения планируемых результатов ФГОС по данному предмету на основе единой 

шкалы оценки.  

В построении данной шкалы свой вклад вносят задания на оценку сформированности знаний и 

понимания их применения в различных учебных и внеучебных ситуациях. Успешное выполнение зада-

ний на применение освоенного учебного материала во внеучебном контексте позволяет определить выс-

ший уровень достижений по данному предмету.  

Администрация МБОУ ОШ №25 г. Липецка принимает решение о включении в план внутриш-

кольного оценивания комплексных работ по функциональной грамотности или диагностических работ 

по отдельным составляющим функциональной грамотности и последовательности их проведения. 

Промежуточная аттестация 

Освоение образовательной программы основного общего образования сопровождается промежу-

точной аттестацией обучающихся. В соответствии с 58 статьей 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» формы промежуточной аттестации определены в учебном плане ОО, порядок проведения 

промежуточной аттестации регламентирован локальным нормативным актом «Положение о формах, 



периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации и об оценке 

образовательных достижений обучающихся».  

Внешние процедуры системы оценки планируемых результатов 

Внешние процедуры системы оценки планируемых результатов регламентируются федеральными 

и региональными нормативными документами, в том числе проведение независимой оценки качества 

образования, федеральных, региональных мониторингов.  

Администрацией образовательной организацией регулярно проводится мониторинг изменений в 

документах, из числа административного состава назначен ответственный за проведение внешних про-

цедур оценки планируемых результатов как на базе ОО, так и на базе других образовательных органи-

заций.  

  



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕ-

УРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

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

учебных модулей являются приложением к образовательной программе начального общего образова-

ния. 

В соответствии с пунктом 6.3. статьи 12 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» при 

реализации обязательной части образовательной программы начального общего образования непосред-

ственно применяются федеральные рабочие программы по учебным предметам. 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ 

Пояснительная записка 
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего обра-

зования (далее —программа формирования универсальных учебных действий) конкретизирует требо-

вания ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-вос-

питательных программ и служит основой для разработки программ учебных предметов, курсов, дисци-

плин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию си-

стемно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным педагогическим ин-

струментом и средством обеспечения условий для формирования у учащихся 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 

универсальные учебные действия обеспечивают личности не только готовность и способность самосто-

ятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предметных зна-

ний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной деятельности по освое-

нию учащимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дис-

циплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения 

сформированных универсальных учебных действий учащихся для решения ими широкого круга прак-

тических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего образования 

включает: 



- ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем 

школьном возрасте; 

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению учащимися содер-

жания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий (типовые за-

дачи формированияя универсальных учебных действий); 

- описание   условий,  обеспечивающих    преемственность    программы формирова-

ния у учащихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному 

и от начального к основному общему образованию. 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о це-

лях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных итогов 

образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки учащихся к реальной 

жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудни-

чать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и тре-

бования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем учащимся системы знаний 

к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; от освоения отдельных 

учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуа-

ций; к сотрудничеству учителя и учащихся 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, социаль-

ный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения 

основной образовательной программы, 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 ответствен-

ности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, ре-

лигий; 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 обще-

ства и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступ-

ков 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 по-

знания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планирова-

нию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного 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 ре-

зультаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к пре-

одолению 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, по-

знавательного и личностного развития учащихся на основе формирования общих учебных умений, 



обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и воз-

можность саморазвития учащихся. 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального об

щего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффективности 

образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, 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 состав-

ляющих успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, которая 

заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и учащегося к совместно-раз-

делённой (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 субъектак саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного при-

своения нового социального опыта. 

Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и 

компетентности, включая самостоятельную организацию этойдеятельности, т. е. умение учиться, обес-

печивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают учащимся 

возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учеб-

ной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и опера-

циональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 

освоение учащимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и 

учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преоб-

разование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффек-

тивности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа 

мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достиже-

ния, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 



– создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе готов-

ности 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, ме-

тапредметный 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 учащегося независимо от 

её специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапыусвоения учебного содержания и формиро-

вания психологических способностей учащегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям 

общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные учебные действияобеспечивают ценностносмысловую ориентацию учащихся (уме-

ние 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. установ-

ление учащимися 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: ка-

кое 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. 

Самоопределение Смыслообразование Нравственно- 

этическая ориентация 

Личностное Какое значение и какой 

смысл имеет для меня уче-

ние? 

Личностный 

моральный выбор Профессиональное 

Жизненное 

 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся организацию своей 

учебной деятельности. К ним относятся: 



- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны´х 

характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с це-

лью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в слу-

чае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого резуль-

тата самим учащимся, учителем, другими учащимися; 

- оценка — выделение и осознание учащимся 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 учеб-

ные 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 познава-

тельных 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 за-

висимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятель-

ности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; опреде-

ление 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 выде-

лены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 

или знаково-символическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предмет-

ную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несуще-

ственных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с воспол-

нением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объ-

ектов 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 творче-

ского и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетент-

ность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и всту-

пать 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 альтерна-

тивных 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 со-

ответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, позна-

вательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей лич-

ности, 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 универсальных учебных действий (их уровень 

развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхож-

дение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с другими видами 

учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и сорегуляции развивается спо-

собность ребёнка регулировать свою деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок 

близкого взрослого формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие 

и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуативно-позна-

вательного 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 универсальных учебных 

действий в программе развития универсальных учебных действий следует уделить особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопределение, 

нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают значительные изменения. Регуля-

ция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты ре-

бёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и оказы-

вают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыс-

лообразование и самоопределение учащегося. 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач общекультур-

ного, ценностно-личностного, познавательного развития учащихся, реализуется в рамках целостной об-

разовательной деятельности в ходе изучения учащимися системы учебных предметов и дисциплин, в 



метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности учащихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности особое 

значение имеет обеспечение сбалансированного развития у учащихся логического, наглядно-образного 

и знаково-символического мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формиро-

вания 

псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Лите-

ратурное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов ор-

ганизации учебной деятельности учащихся раскрывает определённые возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивают формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирова-

ния логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориента-

ция в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предло-

жения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий — замеще-

ния (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия для форми-

рования 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 фор-

мирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познаватель-

ных 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 вос-

приятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция ду-

ховно-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, отно-

шения автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универсаль-

ных учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в си-

стеме 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 по-

двигам и достижениям её граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственно-этического оценивания через выявлениеморального содержания и нравствен-

ного значения действий персонажей; 

– эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведе-

ния, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков пер-

сонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуника-

ции, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

– 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, форми-

руя коммуникативную культуру учащегося. Изучение иностранного языка способствует: 

– общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых лингвистиче-

ских структур грамматики и синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное состо-

яние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать собеседника, 

вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство учащихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой культурой, 

открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для формирования лич-

ностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности личности, преимуще-

ственно 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 прочитан-

ного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика и информатика». При получении начального общего образования этот учебный 

предмет является основой развития у учащихся познавательных универсальных действий, в первую оче-

редь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников формиру-

ются 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, гео-

метрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирова-

ния 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 учащийся осва-

ивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и необ-

ходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает фор-

мирование у учащихся 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 россий-

ской гражданской идентичности личности. 

В    сфере     личностных     универсальных    действий     изучение     предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и де-

ятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

– формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и сво-

его 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 про-

шлое, 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 эле-

менты 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 дру-

гими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действийизучение предмета способствует принятию 

учащимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в ин-

тересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универсальных 

учебных действий: 

– 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, класси-

фикации 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. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования об-

щеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и социокультурного 

мира в продуктивной деятельности учащихся. Такое моделирование является основой развития позна-

ния ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления тож-

дества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целе-

полаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, 

умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на ос-

нове предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировойи отечественной культуре и освоение сокро-

вищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов 

обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических цен-

ностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют 

развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения про-

граммы учащимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ 



музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хоро-

вого пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подго-

товке музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Ро-

дину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной при-

надлежности; 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 отзывчиво-

сти, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуа-

циях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и ду-

ховным ценностям. 

В результате освоения программы у учащихся будут сформированы готовность к саморазвитию, 

мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных национально-культурных тра-

диций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и об-

щества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музы-

кально-творческой деятельности учащиеся 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 во-

кально-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 музы-

кальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализо-

ванном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музы-

кально-исполнительских замыслов. 



У учащихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участво-

вать 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. Уча-

щиеся научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятель-

ность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с дру-

зьями, 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, музы-

кально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии 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 му-

зыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе освое-

ния средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, пе-

редачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познаватель-

ными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, гото-

вить 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 музы-

кально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при ре-

шении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения учеб-

ного предмета «Музыка»; 



- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, пе-

редачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познаватель-

ными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записы-

вать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступ-

ление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы инфор-

мационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, постро-

ения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения музы-

кальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность суще-

ствования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргу-

ментировать 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 «Му-

зыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существен-

ные связи и отношения между объектами и процессами, в 

процессе привлечения интегративных форм освоения учебного предмета 

«Музыка». 

В результате реализации программы учащиеся смогут освоить универсальные учебные действия, 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный творческий потен-

циал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в познавательной и 

практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных 

учебных действий обусловлены: 

– ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования си-

стемы универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые явля-

ются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу 

(так, в ходе решения задач на конструированиеучащиеся 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-преобразо-

вательной деятельности учащихся в генезисе и развитии психологических новообразований 

младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем 

умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой дея-

тельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для ре-

ализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

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 репродук-

тивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и отобра-

жению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чер-

тежей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять 

план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение буду-

щего 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 учащихся на основе организации совместно-про-

дуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художествен-

ной конструктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореа-

лизации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-модели-

рующей деятельности; 

– ознакомление учащихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возник-

новения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному про-

фессиональному самоопределению; 



– формирование ИКТ-компетентности учащихся, 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: 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за до-

стижения в мировом и отечественном спорте; 

– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя от-

ветственность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностейм на основе 

 конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и фи-

зические ресурсы, стрессоустойчивости; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролиро-

вать и оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, со-

трудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планиро-

вать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов дей-

ствия, 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 ре-

зультата). 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно- исследо

вательской и проектной деятельности учащихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности учащихся направлена на развитие метапред-

метных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения является 

важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, возможно-

стей 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 де-

ятельности. 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. Учащийся 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 раз-

витие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, мо-

делировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. 

Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения ис-

следований 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 про-

цессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических задач, а также осо-

бенностей 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. Гра-

ницы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются целевыми уста-

новками, 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 интере-

сов учащихся 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 непосред-

ственного руководства учителя процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности младших 

школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные умения: наблю-



дать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять поня-

тия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспе-

чивают 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 сто-

роны; отвечать за свои действия и их последствия. 

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у уча

щихся, типовые задачи и технологии их достижения. 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, мо-

жет стать средством формирования универсальных 

учебных действий только при соблюдении определенных условий организации образовательной 

деятельности: 

– использовании учебниковв бумажной и/или электронной форме не только в качестве носителя 

информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов «открытия» но-

вых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения учащимся в свою 

картину мира; 

– соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответствии 

с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности, урок дол-

жен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), кон-

кретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 

– осуществлении целесообразного выбора организационно- деятельностных форм работы уча-

щихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной 

дискуссии; 

– организации системы мероприятий для формирования контрольно- оценочной деятельности уча-

щихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

– эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования универ-

сальных учебных действий 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 формирова-

нии универсальных учебных действий наряду с предметными методиками целесообразно широкое ис-

пользование цифровых инструментов и возможностей современной информационно-образовательной 

среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно при-

менять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных средств формирования УУД, обучающихся 

в рамках начального общего образования. 

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности универсальных 

учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет использование информаци-

онно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность, её результаты учи-

теля и учащиеся. 

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. Ре-

шение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдель-

ным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках метапред-

метной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у учащихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности дру-

гих людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечи-

ваются: 

- 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 учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий 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 универсальных учеб-

ных действий. 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 учащихся происходит в рамках системно-деятельностного 

подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного плана. Включение задачи фор-

мирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных учебных действий позво-

ляет организации, осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать соответ-

ствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного пред-

мета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию 

содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать ин-

струменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной дея-

тельности школьников. 

Типовые задачи формирования личностных учебных действий и регулятивных, познава

тельных, коммуникативных универсальных действий 

Виды универсальных учебных действий Типовые задачи 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

Общеучебные 

универсальные действия: 

 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели 

определение цели урока и 

темы на каждом уроке 

ОНЗ 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; применение 

методов 

информационного поиска, 

в том числе с помощью 

компьютерных средств 

ответь не вопрос по тексту 

(ОМ). 

найди лишний пред-

мет, 

пример (М), 

найди лишнее слово (РЯ) 



выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

ответь на вопросы с опо-

рой на текст (ЛЧ; ОМ)  

реши задач и примером 

удобным способом: (вычита-

ние числа из суммы и суммы 

из числа) (М) 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности 

проверь решения 

самостоятельной работы: 

примеров, задач, 

предложений, небольших 

текстов; словарная работа 

содержание событий и 

  действий (М; РЯ) 

смысловое чтение как 

осмысление цели чтения и выбор 

вида чтения в зависимости от 

цели извлечение необходи-

мой информации  из прослу-

шанных  текстов различных 

жанров; определение основной и 

второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприя-

тие текстов художественного, 

научного, публицистического и 

официально-делового стилей; 

понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой 

информации 

закончи текст, составь текст 

по картине; 

исправь деформированный 

текст; 

составь предложение из 

слов; 

составь план 

(РЯ; ЛЧ; ОМ) 

найдите в тексте предложе-

ние, в котором заключена главная 

мысль, найди ответ на вопрос; 

найдите приемы олицетво-

рения; 

определи тип текста; озаглавь 

текст, озаглавь часть текста (ЛЧ; 

ОМ) 

постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное со-

здание 

Выполни перевод именован-

ных величин; найди  при-

ближенное значение площади фи-

гур 

 алгоритмов деятельности 

при решении проблем творче-

ского и поискового характера 

при помощи палетки. 



Знаково-символические 

действия: моделирование 

реши задачу  с примене-

нием формул (задачи на движе-

ние; найди площадь, объем, 

периметр 

преобразование модели с 

целью выявления общих законов, 

определяющих данную пред-

метную область 

реши задачу на определение

 стоимости; примеры 

 на деление с 

остатком; составь алгоритм, по 

алгоритму составь план: собери 

портфель, помоги товарищу 

найти улицу и т.д.(М,И) 

 Логические универсальные 

действия: 

анализ объектов с целью выделе-

ния признаков 

реши примеры на порядок 

действий; 

реши составное уравнение (М) 

подведение под понятие, выведе-

ние следствий 

определи части речи и 

члены предложения (РЯ) 

установление причинно- след-

ственных связей, представление 

цепочек объектов и явлений 

изобрази через графы различные

 способы действий (И) 

Построение логической выполни морфологический 

 цепочки рассужде-

ний, 

анализ истинности 

утверждений 

морфемный анализ слова 

(РЯ); 

реши задачу с 

избыточными и 

недостающими данными 

(М;И); 

составь характеристику 

героя, найди описание 

объекта (ЛЧ; ОМ; ИЯ); 

задачи на логическое 

мышление: работа с 

числовой и буквенной 

закодированной информацией

 (расположи элементы в

 множествах определенным

 способом, используя 

схему) (М). 



доказательство реши примеры и расшифруй 

слово (понятие) (М; РЯ; ОМ); 

выбери лишнее (слово, 

цифру, предложение) и до-

кажи свою точку зрения; установи 

истинность и ложность вы-

сказывания. (РЯ;М;ОМ;И) 

выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

выполни вычисление, 

используя знания о связи 

математических 



  операциях; 

сравни свой вывод с вы-

водом автора (РЯ; ЛЧ) 

Коммуникативны

е универсальные 

учебные действия 

планирование учебного 

сотрудничества 

взаимопроверка 

выполненной работы: про-

верь решение примера, написания 

словарных слов (РЯ; М); 

подготовка текста к 

чтению по ролям 

постановка вопросов задай вопрос отвечающему 

(все предметы) 

осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в устной     

и     письменной форме 

инсценировка произведения 

(ЛЧ; ОКРСЭ) 

разрешение конфликтов создание проектов, подго-

товка докладов в группах (ОМ); 

оцени ответ товарища, 

исправь, помоги….(все 

предметы) 

управление поведением 

партнёра 

участие в виртуальных 

путешествиях (ОМ) 

умение с достаточной пол-

нотой и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с задачами и 

задай вопрос ав-

тору (ученику) (РЯ; ОМ; ЛЧ); 

подготовь развернутый 

ответ на вопрос 

 условиями коммуникации индивидуально или

 в группе (ОМ; ЛЧ) 

Личностные 

учебные действия 

личностное, 

профессиональное, жизненное 

самоопределение 

выскажи свое отношение к 

прочитанному; 

какую мысль в данном тек-

сте ты считаешь самой важной? 

Почему? (ЛЧ; ИЯ); 

отчего зависит покой, кра-

сота в твоем городе? (ОМ) 

смыслообразование как ты относишься к 

герою, его поступку? (ЛЧ) 

нравственно-этическая 

ориентация 

как ведут себя в театре, гостях и 

т.д. (ОМ); сравнение «Я» с судь-

бами героев; 

прослеживание судьбы героя (на 

примере героев отечества) (ЛЧ); 

оцени поступок. Как бы 

сделал ты? (ЛЧ; ОМ) 



Регулятивные 

универсальные учебные 

действия 

-целеполагание 

-планирование 

-прогнозирование 

-контроль 

-коррекция 

-оценка 

-саморегуляция 

Технологические шаги уро-

ков рамках СДМО предполагают 

формирование регулятивных УУД 

(см. прил. – технология 

построения уроков по 

СДМО). 

Проектная деятельность на 

уроках технологии Прогнозирова-

ние окончания текста по литера-

турному чтению, 

иностранному языку 

Использованные сокращения: 

РЯ – русский язык М – математика 

ОМ – окружающий мир И – информатика 

ИЯ – иностранный язык 

Технологии достижения универсальных учебных действий 

Для формирования универсальных учебных действий необходимо

 пройти следующие этапы: 

1 этап – приобретение первичного опыта выполнения действия и мотивация; 

2 этап – формирование нового способа (алгоритма) действия, установление первичных 

связей с имеющимися способами; 

3 этап – тренинг, уточнение связей, самоконтроль и коррекция; 4 этап – контроль. 

Достигнуть этого можно, применяя в образовательной деятельности такое педагогическое сред-

ство, как дидактическая система деятельностного метода обучения «Школа России». В образователь-

ной программе «Школа России» построена новая модель обучения, которая: во-первых, является си-

стемой развивающего обучения, готовящей школьника нового типа – внутренне свободного, умею-

щего творчески относится к действительности, способного принимать самостоятельные решения; во-

вторых, программа доступна массовой школе; в-третьих, программа разработана именно, как целост-

ная система – от теоретических основ, учебников, программ, методических разработок до системы 

контроля и мониторинга результатов обучения; в-четвёртых – это система целостного и непрерывного 

образования.Дидактическая система деятельностного метода «Школа России» позволяет создать усло-

вия для выполнения каждым учеником всего комплекса универсальных учебных действийв ходе уро-

ков по разным учебным предметам, что, в свою очередь, приводит к реализации требования ФГОС к 

формированию метапредметных результатов образования. 

Учебные действия, выполняемые учащимися на уроках 

Краткое описание этапов урока в технологии 

деятельностного метода 

Перечень учебных действий, выполняе-

мых учащимися на 

соответствующих этапах урока 



1. Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности 

Этот этап процесса обучения предполагает 

осознанное вхождение учащегося в пространство 

учебной деятельности. 

С этой целью организуется мотивирование 

ученика к учебной деятельности на уроке, а именно: 

1) актуализируются требования к нему со стороны 

учебной деятельности («надо»); 

2) создаются условия для возникновения у него внут-

ренней потребности включения в учебную деятель-

ность («хочу»); 

3) устанавливаются тематические рамки («могу»). 

В развитом варианте здесь

 происходят 

процессы адекватного самоопределения в 

учебной деятельности, предполагающие 

- самоопределение (Л); 

-смыслообразование(Л); 

- внутренняя позиция школьника (Л); 

- учебно-познавательная мотивация 

(Л); 

- планирование учебного 

сотрудничества (К) 

осознанное подчинение себя системе норма-

тивных требований учебной деятельности и выра-

ботке внутренней готовности к их реализации (субъ-

ектный и личностный уровни). 

 

2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном 

действии 

На этом этапе организуется подготовка уча-

щихся к открытию нового знания, выполнение ими 

пробного учебного действия и фиксация индивиду-

ального затруднения. 

Соответственно, этот этап предполагает: 

1) актуализацию изученных способов действий, до-

статочных для построения нового знания, их обоб-

щение и знаковую фиксацию; 

2) актуализацию соответствующих мыслительных

 операций и познавательных процессов; 

3) мотивирование учащихся к пробному учебному 

действию и его самостоятельное осуществление; 

4) фиксирование учащимися индивидуальных 

 затруднений в выполнении пробного учеб-

ного действия или его обосновании. 

Завершение этапа связано с организацией 

выхода учащихся в рефлексию пробного 

- мотивационная основа учебной деятель-

ности (Л); 

- смыслообразование (Л); 

- эмпатия (Л); 

- анализ, синтез, сравнение, обобщение, сериа-

ция, классификация, аналогия (П); 

- структурирование знаний (П); 

- извлечение необходимой информации из про-

слушанных текстов (П); 

- использование знаково- символических 

средств (П); 

- смысловое чтение, осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме, (П); 

- построение логической цепи рассуждений (П); 

- достаточно полное и точное выражение своих 

мыслей в соответствии с задачами и услови-

ями 

коммуникации (К); 



учебного действия. - развитие этических чувств и регуляторов мо-

рального поведения (Л); 

- постановка учебной задачи в сотрудничестве с 

учителем (Р); 

- формулирование и аргументация своего мне-

ния и позиции в коммуникации (К); 

- учет разных мнений, координирование 

в сотрудничестве разных позиций (К); 

- волевая саморегуляция (Р) 

3. Выявление места и причины затруднения 

На этом этапе учащиеся выявляют место и при-

чину затруднения. 

Для этого они должны: 

1) восстановить выполненные операции и зафиксиро-

вать (вербально и знаково) место – шаг, операцию, 

− где возникло затруднение; 

2) соотнести свои действия с используемым способом 

действий (алгоритмом, понятием и т.д.), и на этой 

основе выявить и зафиксировать во внешней речи 

причину затруднения – те конкретные знания, уме-

ния или способности, которых недостает для реше-

ния исходной задачи и задач такого 

класса или типа вообще. 

- учебно-познавательный интерес (Л); 

- смыслообразование (Л); 

- эмпатия (Л); 

- волевая саморегуляция (Р); 

- анализ, синтез, сравнение, обобщение, анало-

гия (П); 

- подведение под понятие (П); 

- использование знаково- символических 

средств (П); 

- определение основной и второстепенной ин-

формации (П); 

- постановка и формулирование проблемы (П); 

- учет разных мнений, 

координирование в сотрудничестве раз-

ных позиций (К); 

 - формулирование и аргументация своего 

мнения и позиции в 

коммуникации (К) 

4. Построение проекта выхода из затруднения 



На этом этапе учащиеся в коммуникативной 

форме обдумывают проект будущих учебных дей-

ствий: 

- ставят цель, 

-согласовывают тему урока, 

-выбирают способ, 

- строят план достижения цели; 

-определяют средства, ресурсы и сроки. Этим 

процессом руководит учитель: на первых порах с по-

мощью подводящего диалога, затем – побуждаю-

щего диалога, а затем и с помощью

 исследовательских методов. 

- самоопределение (Л); 

- нравственно-этическое оценивание усваивае-

мого содержания (Л); 

- постановка познавательной цели (П); 

- познавательная инициатива (Р); 

- планирование, прогнозирование (Р); 

- построение логической цепи рассуждений 

(П); 

- использование знаково- символических 

средств (П); 

- построение речевых высказываний (П); 

- выбор наиболее эффективных спо-

собов решения задач (П); 

- определение основной и второстепенной 

информации (П); 

- планирование учебного сотрудничества 

(К); 

- разрешение конфликтов (К); 

- формулирование и аргументация своего мне-

ния и позиции в коммуникации (К); 

- понимание относительности мнений 

и подходов для решения проблем (К); 

 - адекватное использование речи для пла-

нирования и регуляции своей 

деятельности (К) 

5. Реализация построенного проекта 

На этом этапе учащиеся выдвигают гипотезы и 

строят модели исходной проблемной ситуации. Раз-

личные варианты, предложенные учащимися, об-

суждаются и выбирается оптимальный вариант, ко-

торый фиксируется в языке вербально и знаково. 

Построенный способ действий используется 

для решения исходной задачи, вызвавшей затрудне-

ние. 

В завершение, уточняется общий характер но-

вого знания и фиксируется преодоление возникшего 

ранее затруднения. 

- нравственно-этическое оценивание усваивае-

мого содержания (Л); 

- осознание ответственности за общее дело (Л); 

- следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям (Л); 

- чувство прекрасного и эстетические чувства 

(Л); 

- установка на здоровый образ жизни (Л); 

- анализ, синтез, сравнение, обобщение, анало-

гия, сериация, классификация (П); 

- волевая саморегуляция (Р); 

- выдвижение гипотез и их обоснование (П); 

- познавательная инициатива (Р); 

- использование знаково- символических 

средств (П); 

- поиск необходимой информации (П); 

- моделирование и преобразование моделей раз-

ных типов (схемы, знаки и т.д.) (П); 

- самостоятельное        создание 



 алгоритмов деятельности (П); 

- установление причинно- следственных 

связей, доказательство (П); 

- самостоятельное создание способов решения 

проблем творческого характера (П); 

- формулирование и аргументация своего мне-

ния и позиции в коммуникации (К); 

- учет разных мнений, координирование 

в сотрудничестве разных позиций (К); 

- достижение договоренностей и согласование 

общего решения (К); 

- разрешение конфликтов на основе учета инте-

ресов всех участников (К); 

- управление поведением партнера (К); 

- адекватное использование речевых 

средств для решения коммуникацион-

ных задач (К) 

6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи 

На этом этапе учащиеся в форме коммуника-

тивного взаимодействия (фронтально, в груп-

пах, в парах) решают типовые задания на новый спо-

соб действий с проговариванием алгоритма 

решения вслух. 

- контроль (Р); 

- коррекция (Р); 

- волевая саморегуляция (Р); 

- подведение под понятие (П); 

- использование общих приемов решения 

задач (П); 
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 - использование знаково- символических 

средств (П); 

- самостоятельный учет установленных ори-

ентиров действия в новом учебном материале 

(П); 

- построение речевых высказываний (П); 

- выведение следствий (П); 

- планирование учебного сотрудничества 

(К); 

- адекватное использование речевых средств 

для решения коммуникационных задач (К) 

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону 

При проведении этого этапа используется ин-

дивидуальная форма работы: учащиеся самостоя-

тельно выполняют задания нового типа, осуществ-

ляют их самопроверку, пошагово сравнивая с этало-

ном, выявляют и корректируют возможные ошибки, 

определяют способы действий, которые вызывают у 

них затруднения и им предстоит их доработать. 

В завершение организуется исполни-

тельская рефлексия хода реализации построенного 

проекта учебных действий и контрольных процедур. 

Эмоциональная    направленность     этапа 

- развитие этических чувств и регуляторов мо-

рального поведения (Л); 

- анализ, сравнение, классификация (П); 

- самостоятельный учет выделенных ориенти-

ров действия в новом учебном материале (Р); 

- использование знаково- символических 

средств (П); 

- волевая саморегуляция (Р); 

- познавательная инициатива (Р); 

- использование общих приемов решения 

задач (П); 

- осуществление самоконтроля по 

состоит в организации для каждого ученика си-

туации успеха, мотивирующей его к включению в 

дальнейшую познавательную деятельность. 

результату и по способу действия (Р); 

- рефлексия способов и условий действия (П); 

- самостоятельная адекватная оценка правильно-

сти результатов действия, внесение необходи-

мых корректив (Р); 

- выделение и формулирование проблемы (П); 

- постановка познавательной цели (П); 

- постановка и формулирование проблемы (П); 

- подведение под понятие (П); 

- выведение следствий, доказательство (П); 

- координирование разных позиций с учетом 

разных мнений (К); 

- достижение договоренностей и согласова-

ние общего решения (К); 

- адекватное использование речи для планирова-

ния и регуляции своей 

деятельности (К) 

8. Включение в систему знаний и повторение 
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На этом этапе выявляются границы примени-

мости нового знания и выполняются задания, в кото-

рых новый способ действий предусматривается как 

- нравственно-этическое оценивание усваивае-

мого содержания (Л); 

- анализ, синтез, сравнение, сериация, 

классификация (П); 

промежуточный шаг. 

Организуя этот этап, учитель подбирает 

задания, в которых

 тренируется 

использование изученного ранее 

материала, имеющего методическую 

ценность для введения в последующем 

новых способов действий. 

Таким образом, происходит, с одной 

стороны, автоматизация умственных 

действий по изученным нормам,

 а с другой – подготовка к

 введению в будущем новых норм. 

- поиск и выделение необходимой 

информации (П); 

- моделирование, преобразование 

модели (П); 

- умение структурировать знания 

(П); 

- смысловое чтение, извлечение 

необходимой информации (П); 

- использование знаково- 

символических средств (П); 

- свободная ориентация и восприятие 

текстов, их понимание (П); 

- выбор наиболее эффективных 

способов решения задач (П); 

- использование общих приемов 

решения задач (П); 

- построение речевых высказываний 

(П); 

- подведение под понятие (П); 

- выведение следствий (П); 

- доказательство (П); 

- планирование учебного 

сотрудничества (К); 

- формулирование и аргументация 

своего мнения и позиции в ком-

муникации (К); 

- постановка вопросов (К); 

- адекватное использование речевых 

средств для решения 

 коммуникационных задач (К); 

- управление поведением партнера (К) 

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке 
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На этом этапе фиксируется новое содержание, 

изученное на уроке, и организуется рефлексия и са-

мооценка учениками собственной учебной деятель-

ности. 

В завершение, соотносятся цель учебной дея-

тельности и ее результаты, фиксируется степень их 

соответствия, и намечаются дальнейшие

 цели деятельности. 

- внутренняя позиция школьника (Л); 

- самооценка на основе критерия успешно-

сти (Л); 

- рефлексия способов и условий дей-

ствия (П); 

- эмпатия (Л); 

- адекватное понимание причин успеха 

/ неуспеха в учебной деятельности (Л); 

- контроль и оценка процесса и ре-

зультатов деятельности (П); 

- формулирование и аргументация сво-

его мнения (К); 

- планирование учебного 

сотрудничества (К) 

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

учащихся учебных действий 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 образователь-

ную деятельность на уровне дошкольного образования,в организацию, осуществляющую обра-

зовательную деятельность в рамках основной образовательной программы начального общего 

образования и далее в рамках основной образовательной программы основного и среднего об-

разования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на 

огромные возрастно-психологические различия между учащимися, 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 из дошкольного уровня на уровень начального об-

щего образования) и в период перехода учащихся на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образова-

нию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включаю-

щее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая     готовность     определяется     состоянием      здоровья, уровнем морфо-

функциональной 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 психиче-

ского развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 
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способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции 

школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учи-

теля, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных поня-

тий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отноше-

ний с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готов-

ность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готов-

ность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивацион-

ная 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 слу-

жат, 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 доми-

нированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как го-

товность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставлен-

ной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности 

для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в про-

цессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием 

ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (лич-

ное 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 — нравствен-

ных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство 

прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является сформированность внут-

ренней 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 сформирован-

ность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе 

включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход 
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к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как спо-

соба решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определён-

ный набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает 

сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, се-

мантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирую-

щей 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 использо-

вание 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 целенаправлен-

ность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля находит 

отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способ-

ности прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как умение 

строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и прави-

лами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального об-

щего 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 учющихся к переходу 

на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения определённых 

трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отно-

шения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые 

обусловлены: 

– необходимостью адаптации учащихся 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 деятельность обще-

ния со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 
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– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной дея-

тельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием пре-

емственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, кото-

рое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий, а 

также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения до-

школьного образования. 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий у дошкольни-

ков (к началу школьного обучения): 

Сформированность коммуникативных учебных действий у детей при поступлении в 

школу: 

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совмест-

ных играх, организует их; 

 проявляет широкую любознательность, задает вопросы, касающиеся близких 

и далеких предметов и явлений; 

 способен договариваться, учитывать интересы других, сдерживать свои эмо-

ции, проявляет доброжелательное внимание к окружающим; 

 обсуждает в ходе совместной деятельности возникающие проблемы, правила; 

 поддержать разговор на интересную для него тему. Сформированность

 познавательных учебных действий у детей при поступ-

лении в школу: 

Общеучебные : 

 проявляет самостоятельность в игровой деятельности, выбирая ту или иную 

игру и способы ее осуществления; 

 умеет слушать, понимать и пересказывать простые тексты; 

 умеет использовать предметные заместители, 

 а также умеет понимать изображения и описывать изобразительными сред-

ствами увиденное и свое отношение к нему. 
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Логические: 

 умеет следовать образцу, правилу, инструкции; 

 умеет увидеть целое раньше его частей; 

 задаёт вопросы: как? почему? зачем? (интересуется при-

чинно- следственными связями). 

Сформированность регулятивных учебных умений у детей при 

поступлении в школу: 

 умеет проявлять инициативность и самостоятельность в разных видах детской 

деятельности; 

 умеет обсуждать возникающие проблемы, правила, умеет выбирать себе род 

занятий; 

 способен выстроить внутренний план действия в игровой де-

ятельности; 

 проявляет умения произвольности предметного действия. Сформирован-

ность личностных учебных действий у детей при поступ-

лении в школу: 

 умеет положительно относиться себе, обладает чувством 

собственного достоинства; 

 умеет доброжелательно относиться к окружающим; отзывчив к 

переживаниям другого человека, умеет уважать достоинство других; 

 умеет взаимодействовать со сверстниками и взрослыми: 

 через участие в совместных играх и их организациях, 

 вести переговоры в игре, 

 договариваться в игре, 

 учитывать интересы других в игре, сдерживать свои эмоции в игре; 

 в обществе сверстников умеет выбирать себе род занятий, 

партнеров; 

 умеет обсуждать возникающие проблемы, правила, может поддержать 

разговор на интересную для него тему; 

 умеет проявлять самостоятельность в разных видах детской дея-

тельности; 

 умеет делать самооценку и самоотношение к себе и

 своим свойствам; 

 умеет открыто относиться к внешнему миру и чувствовать 

уверенность в своих силах; 

 умеет выполнять правила гигиены и ухода за телом, элементарные приемы зака-

ливания, охраны своей жизни. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий обеспечивается за 

счет: принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в част-

ности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – фор-

мирование умения учиться. 

 



128 

 

 

-  

 

 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

учащимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере универсальных учебных действий может включать в себя следу-

ющие 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 уни-

версальных учебных действий у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, 

методических, материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения универсальных 

учебных действий учитываются следующие этапы освоения универсальных учебных действий: 

 универсальное учебное действие 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 заучи-

вания 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 усло-

вий 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 ра-

нее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. Система 

оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 
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действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на ос-

нове рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: роди-

телей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте 

или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате по-

является некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития универсальных учебных действий применяются технологии 

формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное 

оценивание, текст самооценки. 

Мониторинг сформированности универсальных учебных действий проводится по диагно-

стическим материалам, разработанным Центром психологического сопровождения образова-

ния «ТОЧКА ПСИ» с применением пособия по проведению мониторинга «Учимся учиться и 

действовать», авторов Меркулова Т.В., Теплицкая А.Г., Беглова Т.В. (издательский домом «Фе-

доров», издательство «Учебная литература» г. Самара). 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать конкретизиро-

ванные требования к формированию УУД на основе общих требований, отраженных в стандар-

тах.  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать ана-

логии; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предло-

женные 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 непосред-

ственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 
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 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуа-

ции) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать измене-

ния объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установле-

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

чина - следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследо-

вания); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в ана-

логичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информацион-

ной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информа-

цию в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с це-

лями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 
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 корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

ния; 

2) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее до-

стижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат сов-

местной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; вы-

страивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Характеристика универсальных учебных действий 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность опера-

ций, 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, элемен-

тарные опыты и эксперименты; измерения и др.); 

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

фических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах 

(возможно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой формирова-

ния способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для фор-

мирования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с окружаю-

щим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного общества раз-

ного 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: 

 смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую тек-

стовую деятельность с ними; 

 успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в 

том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия; 

 успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание тек-

стов разного типа — описания, рассуждения, повествования), создание и видоиз-

менение экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового 

назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представле-

ние); 

 результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказы-

вание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение догова-

риваться, 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 началь-

ной школе их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). В соответствии с 

ФГОС НОО выделяются шесть групп операций: 

 принимать и удерживать учебную задачу; 
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 планировать её решение; 

 контролировать полученный результат деятельности; 

 контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

 предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной 

задачи; 

 корректировать при необходимости процесс деятельности. Важной составляющей 

регулятивных универсальных действий являются операции, определяющие спо-

собность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ совместной 

деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению кон-

фликтов, в том числе в условиях использования технологий неконтактного инфор-

мационного взаимодействия. 

Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определяющие способ-

ность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной и (или) совместной деятель-

ности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе 

в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

В федеральных рабочих программах учебных предметов требования и планируемые ре-

зультаты совместной деятельности выделены в специальный раздел, что позволяет учителю 

осознать, что способность к результативной совместной деятельности строится на двух фено-

менах, участие которых обеспечивает ее успешность: 

 знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, 

рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в условиях использо-

вания технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

 волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать 

вклад свой и других в результат общего труда и другие). 

Механизмом конструирования образовательного процесса являются следующие мето-

дические позиции.  

Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки зрения 

УУД и устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере способствуют форми-

рованию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому учебному предмету преду-

сматривается включение заданий, выполнение которых требует применения определенного по-

знавательного, коммуникативного или регулятивного универсального действия. Соответствую-

щий вклад в формирование УУД можно выделить в содержании каждого учебного предмета. 
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Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных 

предметов для формирования качества универсальности на данном предметном содержании. 

На втором этапе подключаются другие учебные предметы, педагогический работник 

предлагает задания, требующие применения учебного действия или операций на разном пред-

метном содержании. 

Третий этап характеризуется устойчивостью УУД, то есть использования его независимо 

от предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться обобщенное видение 

учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. 

Например, "наблюдать - значит...", "сравнение - это...", "контролировать - значит..." и другое. 

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность (независимость от 

конкретного содержания) как свойство учебного действия сформировалась. 

Педагогический работник использует виды деятельности, которые в особой мере прово-

цируют применение универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием элек-

тронных образовательных и информационных ресурсов информационно-телекомуникацион-

ной сети "Интернет", исследовательская, творческая деятельность, в том числе с использова-

нием экранных моделей изучаемых объектов или процессов, что позволяет отказаться от репро-

дуктивного типа организации обучения, при котором главным методом обучения является об-

разец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае задача обучающегося - за-

помнить образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях 

изучения учебных предметов универсальные действия, требующие мыслительных операций, 

актуальных коммуникативных умений, планирования и контроля своей деятельности, не явля-

ются востребованными, так как использование готового образца опирается только на восприя-

тие и память. 

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность обучающегося к 

диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. Поис-

ковая и исследовательская деятельность может осуществляться с использованием информаци-

онных банков, содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игро-

вого, бытового назначения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов действи-

тельности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных природных 

условиях. Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуального) представле-



135 

 

 

-  

 

 

ния разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность, кото-

рую невозможно предоставить ученику в условиях МБОУ ОШ №25 г. Липецка (объекты при-

роды, художественные визуализации, технологические процессы и другие). 

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых стро-

ится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с представленным 

на экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить рас-

суждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения практически на любом пред-

метном содержании. 

Эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем учебным предметам, 

универсальность учебного действия формируется успешно и быстро. 

Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих операциональный 

состав учебного действия. Цель таких заданий - создание алгоритма решения учебной задачи, 

выбор соответствующего способа действия. На первых этапах указанная работа организуется 

коллективно, выстраиваются пошаговые операции, постепенно обучающиеся учатся выполнять 

их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать последовательность этапов формирования 

алгоритма: построение последовательности шагов на конкретном предметном содержании; 

проговаривание их во внешней речи; постепенный переход на новый уровень - построение спо-

соба действий на любом предметном содержании и с подключением внутренней речи. 

При этом изменяется и процесс контроля: 

 от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 

аналитическим оценкам; 

 выполняющий задание осваивает два вида контроля - результата и процесса дея-

тельности; 

 развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также 

предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать ав-

томатизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с соответствую-

щей методической поддержкой исправления самим обучающимся своих ошибок. 

Описанная технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности 

развивает способность обучающихся работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в 

новых нестандартных ситуациях. 

Сравнение как УУД состоит из следующих операций: нахождение различий сравнивае-

мых предметов (объектов, явлений); определение их сходства, тождества, похожести; опреде-

ление индивидуальности, специфических черт объекта. Для повышения мотивации обучения 
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обучающемуся предлагается новый вид деятельности (возможный только в условиях экранного 

представления объектов, явлений) - выбирать (из информационного банка) экранные (виртуаль-

ные) модели изучаемых предметов (объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, 

чтобы привести их к сходству или похожести с другими. 

Классификация как УУД включает: анализ свойств объектов, которые подлежат класси-

фикации; сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние (несуще-

ственные) и главные (существенные) свойства; выделение общих главных (существенных) при-

знаков всех имеющихся объектов; разбиение объектов на группы (типы) по общему главному 

(существенному) признаку. Обучающемуся предлагается (в условиях экранного представления 

моделей объектов) большее их количество в отличие от реальных условий, для анализа свойств 

объектов, которые подлежат классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом 

возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения учи-

телем итогов работы. 

Обобщение как УУД включает следующие операции: сравнение предметов (объектов, 

явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ выделенных признаков и опреде-

ление наиболее устойчивых (инвариантных) существенных признаков (свойств); игнорирова-

ние индивидуальных и (или) особенных свойств каждого предмета; сокращенная сжатая фор-

мулировка общего главного существенного признака всех анализируемых предметов. Обучаю-

щемуся предлагается (в условиях экранного представления моделей объектов) большее их ко-

личество в отличие от реальных условий, для сравнения предметов (объектов, явлений) и выде-

ления их общих признаков. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в элек-

тронном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одина-

ковых способов действий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся 

четкое представление об их универсальных свойствах, то есть возможность обобщенной харак-

теристики сущности универсального действия. 

Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе завершения ими осво-

ения программы начального общего образования. Полученные результаты не подлежат балль-

ной оценке, так как в соответствии с закономерностями контрольно-оценочной деятельности 

балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу педа-

гогического работника входит проанализировать вместе с обучающимся его достижения, 

ошибки и встретившиеся трудности. 
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В рабочих программах учебных предметов содержание метапредметных достижений обу-

чения представлено в разделе "Содержание обучения", которое строится по классам. В каждом 

классе каждого учебного предмета представлен возможный вариант содержания всех групп 

УУД по каждому году обучения на уровне начального общего образования. В 1 и 2 классах 

определен пропедевтический уровень овладения УУД, и только к концу второго года обучения 

появляются признаки универсальности. 

В рабочих программах учебных предметов содержание УУД представлено также в разделе 

"Планируемые результаты обучения". Познавательные УУД включают перечень базовых логи-

ческих действий; базовых исследовательских действий; работу с информацией. Коммуникатив-

ные УУД включают перечень действий участника учебного диалога, действия, связанные со 

смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечивающие монологиче-

ские формы речи (описание, рассуждение, повествование). Регулятивные УУД включают пере-

чень действий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. Отдельный раздел "Совместная де-

ятельность" интегрирует коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для успеш-

ной совместной деятельности. 

 

 

1.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Пояснительная записка  

Рабочая  программа воспитания  МБОУ ОШ№ 25  г. Липецка на основе Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учётом Стратегии раз-

вития воспитания в Российской Федерации  на период до 2025 года и Плана мероприятий по ее 

реализации в 2021-2025 гг., № 996-р и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 

годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р) 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, (Указ Президента Российской 

Федерации от 02.07.2021 № 400)  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 "Об 

утверждении федеральной образовательной программы начального общего образова-

ния"(Зарегистрирован 13.07.2023 № 74229) 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 370 "Об 

утверждении федеральной образовательной программы основного общего образова-

ния"(Зарегистрирован 12.07.2023 № 74223) 
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 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 371 "Об 

утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования" 

(Зарегистрирован 12.07.2023 № 74228) 

 Письма Министерства просвещения Российской Федерации   от 18 июля 2022 года № 

АБ-1951/06 «Об актуализации примерной рабочей программы воспитания», в соответ-

ствии с примерной программой воспитания, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 23.06.2022г. 

№ 3/22). 

 Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных ха-

рактеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учетом госу-

дарственной политики в области образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса на уров-

нях начального общего, основного общего, среднего общего образования, соотносится с при-

мерными рабочими программами воспитания для организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного, среднего профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной дея-

тельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, опреде-

лённых ФГОС; 

 разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления школой (в 

том числе советов обучающихся), советов родителей; реализуется в единстве урочной и вне-

урочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими участниками образова-

тельных отношений, социальными  институтами воспитания; предусматривает приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценно-

сти 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 ценност-

ных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе в процессе реализации основ-

ных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физического, трудо-

вого, экологического, познавательного воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.  

Раздел I. Целевой  
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Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические и 

другие работники школы, обучающиеся, их родители (законные представители), представители 

иных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными ак-

тами 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, общенациональных) норм и ценностей, основ-

ные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации.  

 С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского об-

щества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-нравственные 

ценности культуры народов России, традиционных религий народов России в качестве вариа-

тивного компонента содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответ-

ствии с мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

 Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами госу-

дарственной политики в сфере воспитания, зафиксированными в Стратегии развития воспита-

ния в Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей Российской Феде-

рации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяю-

щей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и уме-

ниями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины.  

1.1. Цели и задачи 

 Современный российский общенациональный воспитательный идеал – высоконрав-

ственный, 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 со-

ответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере 

образования, цель воспитания обучающихся в школе: создание условий для личностного разви-

тия, самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в инте-

ресах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патрио-

тизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Оте-

чества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 
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бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Рос-

сийской Федерации, природе и окружающей среде. (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, ст. 2, п. 2) 

Задачами воспитания обучающихся в школе являются: 

 усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые вырабо-

тало российское общество (социально значимых знаний); 

  формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, ценно-

стям, традициям (их освоение, принятие); 

  приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультур-

ного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний и сформированных отношений на практике (опыта нравственных 

поступков, социально значимых дел). 

Личностные результаты освоения общеобразовательных программ включают: 

 осознание Российской гражданской идентичности; 

 сформированность ценности и самостоятельности и инициативы; 

 готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личному самоопределе-

нию; 

 наличие мотивации и целенаправленной социально –значимой деятельности 

 сформированность внутренней позиции личности, как особого ценностного отношения 

к себе, к окружающим людям в целом. 

 Воспитательная деятельность в МБОУ ОШ №25 г. Липецка планируется и осуществля-

ется на основе аксиологического , антропологического, культурно-исторического, системно-де-

ятельностного, лично –ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: гумани-

стической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования 

нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразно-

сти.  

 

1.2 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы в соответ-

ствии с ФГОС по направлениям воспитания: 

 гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, при-

надлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источ-
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нику власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской государ-

ственности, изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской 

Федерации; 

(ведется совместная работа с территориальной избирательной комиссией г. Ливны) 

 патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России, формирование общероссийской культурной 

идентичности; (Проведение общешкольных ключевых дел к Дню защитников Отчества, 

Дням воинской славы, Дню Победы   и другие). 

 духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно-нравственной куль-

туры народов России, традиционных религий народов России, формирование традици-

онных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уваже-

ния к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; (участие волонтер-

ского отряда школы «Содружество» в акциях милосердия,  организуется помощь детям 

войны и ветеранам педагогического труда). 

 эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства; (посещение музеев и театров региона, экскурсионные и паломниче-

ские поездки по городам России). 

 физическое воспитание: 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; (работа спортивного клуба 

школы, спортивных секций, участие в спортивных соревнованиях города и региона.); 

 трудовое воспитание: 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 россий-

ском обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной де-

ятельности (организация дежурств  в кабинетах ОО, школьных клумбах и территории 

школьного двора; 

 экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, бе-

режного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 
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духовных ценностей, навыков охраны и защиты окружающей среды (участие в экологи-

ческих акциях и др.); 

 познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личност-

ных интересов и потребностей. (участие в научно-практических конференциях онлайн и 

офлайн, конкурсах и фестивалях науки и творчества) 

 

1.3 На каждом уровне воспитания выделяются свои целевые приоритеты 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования 

 
Направления Характеристики (показатели) 

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, этнокультурную идентичность, проявляю-

щий уважение к своему и другим народам. 
Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 
Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему своей малой ро-

дины, родного края, своего народа, российского государства. 
Имеющий первоначальные представления о своих гражданских правах и обязанностях, от-

ветственности в обществе и государстве. 
Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 
уважение. 

Духовно-нравственное 
Понимающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и до-

стоинство 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, выража-

ющий неприятие любых форм поведения, причиняющего физический и моральный вред дру-
гим людям. 

Понимающий необходимость нравственного совершенствования, роли в этом личных уси-
лий человека, проявляющий готовность к сознательному самоограничению. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных народов, вероиспове-
даний. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, российские традиционные се-
мейные ценности (с учетом этнической, религиозной принадлежности). 

Сознающий и принимающий свой половую принадлежность, соответствующие ему психо-
логические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Испытывающий нравственные эстетические чувства к русскому и родному языкам, лите-
ратуре. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 
Эстетическое 
Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, творчеству своего народа, других народов России. 
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Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельно-
сти, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творче-
стве людей. 

Физическое 
Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и других людей образа 

жизни, в том числе в информационной среде. 
Ориентированный на физическое развитие, занятия спортом. 
Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному состоянию своему и других 

людей. 
Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведе-

ния в быту, природе, обществе.  
Трудовое 
Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, народа, общества и госу-

дарства. 
Проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное потребление и бережное от-

ношение к результатам своего труда и других людей, прошлых поколений. 
Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по возрасту труда, тру-

довой деятельности. 
Проявляющий интерес к разным профессиям. 
Экологическое 
Понимающий зависимость жизни людей от природы, ценность природы, окружающей 

среды. 
Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие действий, приносящих 

вред природе, особенно живым существам. 
Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны природы, окружаю-

щей 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. 
 
1.3.2. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образо

вания  
Направления Характеристики (показатели) 

Гражданское 
Знающий и принимающий свою российскую гражданскую идентичность в поликультур-

ном 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 

народам 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 разнообраз-

ной социально значимой деятельности, в том числе гуманитарной (добровольческие акции, 
помощь нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни школы (в том числе самоуправление), местного сообще-
ства, родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, тер-
роризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое 
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Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой народ, его традиции, 
культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому и культурному насле-
дию своего и других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям наро-
дов, проживающих в родной стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, свою общероссий-
скую культурную идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, культуры своего народа, сво-
его края, других народов России, Российской Федерации. 

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, социокультур-
ных ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные ценности и моральные нормы народов Рос-
сии, российского общества в ситуациях нравственного выбора. 

Выражающий активное неприятие аморальных, асоциальных поступков, поведения, про-
тиворечащих традиционным в России ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях индивидуального и об-
щественного 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 воспита-
ния детей. 

Знающий язык, культуру своего народа, своего края, основы культурного наследия наро-
дов России и человечества; испытывающий чувство уважения к русскому и родному языку, 
литературе, культурному наследию многонационального народа России 

Эстетическое 
Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание его эмоциональ-

ного воздействия, влияния на душевное состояние и поведение людей. 
Знающий и уважающий художественное творчество своего и других народов, понимаю-

щий его значение в культуре. 
Сознающий значение художественной культуры как средства коммуникации и самовыра-

жения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искус-
стве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового художественного насле-
дия, роли народных традиций и народного творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, художественном творче-
стве. 

Физическое 
Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека в обществе, значение 

личных усилий человека в сохранении здоровья своего и других людей, близких. 
Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигие-

нических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая ак-
тивность). 

Проявляющий понимание последствий и неприятие вредных привычек (употребление ал-
коголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе безопасного поведения в 
информационной, интернет-среде. 
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Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся социальным, инфор-
мационным и природным условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и выстраи-
вая дальнейшие цели. 

Умеющий осознавать эмоциональное состояние свое и других, 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 се-

мье, 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 усло-
виях современного технологического развития, выражающий готовность к такой адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и построения индивидуальной траек-
тории образования и жизненных планов получения профессии, трудовой деятельности с уче-
том 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 роль и ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаи-

мосвязи природной, технологической и социальной сред. 
Выражающий готовность к участию в практической деятельности экологической, приро-

доохранной направленностей. 
Познавательное 
Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учетом индиви-

дуальных способностей, достижений. 
Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 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, цифро-
вой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в есте-
ственнонаучной и гуманитарной областях познания, первоначальные навыки исследова-
тельской деятельности. 
 
1.3.3. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образова

ния  
Направления Характеристики (показатели) 
Гражданское 
Осознанно выражающий свою российскую гражданскую идентичность в поликультурном 

и многоконфессиональном российском обществе, современном мировом сообществе. 
Сознающий свое единство с народом России как источником власти и субъектом тысяче-

летней российской государственности, с Российским государством, ответственность за раз-
витие страны, российской государственности в настоящем и будущем. 
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Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать су-
веренитет 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 право-
порядка, прав и свобод сограждан, уважения к историческому и культурному наследию Рос-
сии. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации в обществе по со-
циальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, тер-
роризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (школьном само-
управлении, 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 выражаю-

щий чувство причастности к многонациональному народу России, к Российскому Отече-
ству, свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному насле-
дию своего и других народов России, к национальным символам, праздникам, памятникам, 
традициям народов, проживающих в родной стране – России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживаю-
щий их права, защиту их интересов в сохранении общероссийской культурной идентично-
сти. 

Духовно-нравственное 
Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, куль-

туре народов России (с учетом мировоззренческого, национального, религиозного само-
определения семьи, личного самоопределения). 

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение и поступки других 
людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных, социокультурных цен-
ностей и норм с учетом осознания последствий поступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности каждой человеческой лично-
сти, свободы мировоззренческого выбора, самоопределения, отношения к религии и рели-
гиозной принадлежности человека. 

Демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных групп, тради-
ционных 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 принадлежно-
сти, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их дости-
жения. 

Ориентированный на создание устойчивой многодетной семьи на основе российских тра-
диционных семейных ценностей, понимании брака как союза мужчины и женщины для со-
здания семьи, рождения и воспитания в ней детей, неприятия насилия в семье, ухода от ро-
дительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о роли русского и родного языков, ли-
тературы в жизни человека, народа, общества, Российского государства, их значении в ду-
ховно-нравственной культуре народа России, мировой культуре. 

Демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и 
мировой культуры. 

Эстетическое 
Знающий и уважающий художественное творчество своего народа, других народов, по-

нимающий его значение в культуре.  
Критически оценивающий и деятельно проявляющий понимание эмоционального воздей-

ствия искусства, его влияния на душевное состояние и поведение людей. 
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Сознающий и деятельно проявляющий понимание художественной культуры как сред-
ства коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение нравственных 
норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное самовыражение в разных видах искусства, художествен-
ном творчестве с учетом российских традиционных духовных и нравственных ценностей, 
на эстетическое обустройство собственного быта. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового художественного насле-
дия, 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, здоро-
вья других людей. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблю-
дение гигиены, режим занятий и отдыха, физическая активность), стремление к физиче-
скому самосовершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоро-
вый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных для физического и пси-
хического здоровья привычек, поведения (употребление алкоголя, наркотиков, курение, иг-
ровая и иные зависимости, деструктивное поведение в обществе и цифровой среде). 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 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, трудовую 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 деятельно-
сти в российском обществе с учетом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, 
общества. 

Выражающий осознанную готовность получения профессионального образования, к не-
прерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и об-
щественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 
самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном высокотехноло-
гическом 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, 
в общественном пространстве. 
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Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, ресурсо-
сберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Познавательное 
Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с уче-

том 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 до-
стижений в жизни российского общества, в обеспечении его безопасности, в гуманитарном, 
социально-экономическом развитии России в современном мире. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдений, накопления и систематизации фак-
тов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследо-
вательской деятельности. 
 
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных  

с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляю-

щих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим работникам, работаю-

щим с обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не 

единственное внимание.  

Раздел II. Содержательный 

 2.1. Уклад школы 

МБОУ ОШ№ 25 находится в отдаленном районе города Липецка. Ближайшая среда школы 

характеризуется присутствием производственных объединений и организаций. Из-за удаленно-

сти микрорайона  от центра  города и малого количества других образовательных учреждений 

(ДДТ «Октябрьский» (филиал), Детская школа искусств, Дом культуры «Городской», ГДЮЦ 

«Спортивный») особое место в школе отводится организации внеурочной деятельности через 

творческие объединения, кружки и спортивные секции. На базе школы работает филиал 

ГДСЮЦ «Спортивный» (спортивное направление). С сентября 2017 г МБОУ ОШ№ 25 стала 

площадкой для внедрения инклюзивного образования. «Оборудованы и оснащены кабинеты 

предметных областей «Технология», «Информатика»., кабинет «Психолога», логопедический 

кабинет.  Закуплено современное оборудование для коррекционной работы с детьми ОВЗ. Раз-

виты направления дополнительного образования – творческого профиля. (школьный театр «100 

лиц»). В 2022 году создано структурное подразделение – Школьный спортивный клуб «Сти-

мул», которое является одним из основных направлений развития спортивно-оздоровительной 

деятельности во внеурочное время в школе в рамках реализации ФГОС и дополнительного об-

разования. 
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В школе – 485 обучающихся. Увеличивается количество семей, попавших в трудную жизнен-

ную ситуацию, состоящих на различных видах профилактического учета – семьи СОП, много-

детные, опекаемые дети. Растет количество детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Наблюдается ежегодное движение числа детей среди обучающихся.  

 Процесс воспитания в МБОУ ОШ № 25 ориентирован на интеграцию урочной и вне-

урочной деятельности, дополнительного образования через создание событийного простран-

ства в детско-взрослой среде.  В школе сложилась система традиционных школьных событий, 

в которую включены не только обучающиеся, их семьи и педагогические работники, но и соци-

альные партнеры. Создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась 

и его роль в этих совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора). Педагоги 

школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, 

студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и това-

рищеских взаимоотношений. 

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

(в разрешении конфликтов) функции. 

В последнее время в обществе, семье, школе пришло понимание, что без возрождения духов-

ности, основанной на наших православных корнях, невозможно процветание и дальнейшее раз-

витие России. Мы храним память о тех замечательных людях, которые, когда-либо учились и 

работали в нашем учебном заведении на протяжении всех лет.  

      С 2014 года школа выбрала магистральным направлением духовно – нравственное и пат-

риотическое воспитание учеников. Установлено сотрудничество, заключили договора с ГДЮЦ 

«Спортивный», МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера», ДДТ «Октябрьский», «Школой искусств № 2». 

Настоящая программа содержит теоретическое положения и план работы основанные на  

практических наработках ОО по формированию целостной воспитательной среды и целостного 

пространства духовно-нравственного развития школьника, определяемого как уклад школьной 

жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обу-

чающегося и его родителей (законных представителей). При этом обеспечивая духовно-нрав-

ственное развитие обучающихся на основе их приобщения к базовым российским ценностям: 

Россия, многонациональный народ Российской Федерации, гражданское общество, семья, 

труд, искусство, наука, религия, природа, человечество. 

2. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
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Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

3.1. Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следу-

ющее: 

-организацию работы с детьми как в офлайн, так и онлайн формате 

-установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 -побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисци-

плины и самоорганизации, согласно Устава школы, Правилам внутреннего распорядка школы. 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демон-

страцию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

кейсов и дискуссий. 

-применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр «Ум-

ники и умницы», викторины, тестирование кейсы, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения кон-

структивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников ко-

мандной работе и взаимодействию с другими детьми.  

 Олимпиады, занимательные уроки и   пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, 

урок   мастер-класс, урок-исследование и др.    Учебно-развлекательные мероприятия (конкурс- 

игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, кон-

курс газет и рисунков, экскурсия и др.);   

 -включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к по-

лучению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; интеллектуальных игр, стимули-

рующих познавательную мотивацию школьников. Предметные выпуски заседания клуба «Что?  

Где?  Когда?», брейн-ринга, геймификация: квесты, игра-провокация, игра-эксперимент, игра-

демонстрация, игра-состязание, дидактического театра, где полученные на уроке знания обыг-

рываются в театральных постановках;   



151 

 

 

-  

 

 

 -организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

 -инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках ре-

ализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов,  помогает приобре-

сти навык самостоятельного решения теоретической проблемы, оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследовате-

лей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения.  

    - создание гибкой и открытой среды обучения и воспитания с использованием гаджетов, 

открытых образовательных ресурсов, систем управления позволяет создать условия для реали-

зации провозглашенных ЮНЕСКО ведущих принципов образования XXI века: «образование 

для всех», «образование через всю жизнь», образование «всегда, везде и в любое время».  

У обучающихся развиваются навыки сотрудничества, коммуникации, социальной ответ-

ственности, способность критически мыслить, оперативно и качественно решать проблемы; 

воспитывается ценностное отношение к миру. 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с коллек-

тивом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представи-

телями. 

Главное предназначение классного руководителя - изучение особенностей  развития каждого 

обучающегося в   классе и создание условия для становления ребенка, как личности, входящего 

в современный ему мир, воспитать человека, способного достойно занять своё место в жизни.  

 Важное место в работе классного руководителя занимает организация  интересных  и  

полезных  для  личностного развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного  ему 

класса, позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них детей с самыми   разными  потребностями  

и  тем  самым  дать  им  возможность  самореализоваться,  а  с  другой,  установить  и  упрочить  

доверительные  отношения  с  учащимися  класса,  стать  для  них  значимым  взрослым,  зада-

ющим образцы поведения в обществе.  

 Формированию и сплочению коллектива класса способствуют следующие дела, акции, 

события, проекты, занятия:    
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-  классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя), посвященные 

юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе, в городе, стране, способствующие 

расширению кругозора детей, формированию эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать 

и полюбить свою Родину;   

-  игровые, способствующие сплочению коллектива,  поднятию  настроения,  предупре-

ждающие  стрессовые  ситуации;  проблемные,  направленные на устранение конфликтных си-

туаций в классе, школе,  позволяющие  решать  спорные  вопросы;  организационные,  связан-

ные  к  подготовкой  класса  к  общему  делу;  здоровьесберегающие, позволяющие получить 

опыт безопасного поведения в социуме, ведения  здорового образа жизни и заботы о здоровье 

других людей.  

 Немаловажное значение имеет: 

  - формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», ежегодный поход 

«Есть в осени первоначальной…», концерты для мам, бабушек, пап и т.п.; 

 -становление позитивных отношений с другими классными коллективами (через подго-

товку и проведение ключевого общешкольного дела по параллелям); 

 -сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей, чтобы найти 

вдохновителей для организации интересных и полезных дел; 

 - создание ситуации выбора и успеха.  

  Формированию и развитию коллектива класса способствуют: 

 -составление социального паспорта класса  

 - изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие личностные 

характеристики членов классного коллектива),  

 - составление карты интересов и увлечений обучающихся;  

 -деловая игра «Выборы актива класса» на этапе коллективного планирования; 

 - проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного коллектива 

с помощью организационно-деятельностной игры, классного часа «Класс, в котором я хотел бы 

учиться», конкурса «Устав класса», «Герб класса», «Мой класс сегодня и завтра».   

 Классное руководство подразумевает и индивидуальную работу с учащимися класса:  

 -  со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности по отдельным 

предметам направлена на контроль за успеваемостью учащихся класса. 

- с учащимися, находящимися в состоянии стресса и дискомфорта; 
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- с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе риска, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации.  Работа направлена на контроль за свободным времяпровожде-

нием.  

 -  заполнение с учащимися «портфолио» с занесением «личных достижений» учащихся 

класса;  

 -      участие в общешкольных конкурсах «Ученик года» и «Класс года» 

  - предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение 

 - вовлечение учащихся в социально значимую деятельность в классе; 

 Классный руководитель работает в тесном сотрудничестве с учителями предметниками.  

3.3. Модуль «Работа с родителями или их законными представителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для луч-

шего достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе. Только когда все участники образовательного процесса едины и нахо-

дят контакт, тогда воспитание наиболее эффективно. Но бывает так, что родители сами нужда-

ются в грамотной квалифицированной помощи. 

 Необходима организация работы по выявлению родителей (законных представителей), 

не выполняющих обязанностей по их воспитанию, обучению, содержанию ведется системати-

чески и в течение всего года. Используются различные формы работы: 

- выявление семей группы риска при обследовании материально-бытовых условий прожи-

вания обучающихся школы; 

- формирование банка данных семей; 

- индивидуальные беседы;  

- заседания Совета профилактики;  

- совещания при директоре; 

- совместные мероприятия с КДН и ПДН; 

  Профилактическая работа с родителями предусматривает оптимальное педагогическое 

взаимодействия школы и семьи, включение семьи в воспитательный процесс через систему ро-

дительских собраний, общешкольных мероприятий с детьми и родителями  

 День семьи, День матери, мероприятия по профилактике вредных привычек, родитель-

ские лектории и т.д. 

 Кроме работы по просвещению и профилактике   в школе проводится активная работа 

для детей и их семей по создание ситуации успеха, поддержки и развития творческого потен-

циала. 
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Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 - Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении школой и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

 -общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

            -педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе кото-

рого родители получают рекомендации классных руководителей и обмениваются собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей, а также по вопросам здоровьясбере-

жения детей и подростков 

         -взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается информа-

ция, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости  

 На индивидуальном уровне: 

 - обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 - участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 - помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри-

классных мероприятий воспитательной направленности; 

 - индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий пе-

дагогов и родителей. 

3.4. Модуль «Внеурочная деятельность»  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преиму-

щественно через:  

-формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей, которые 

объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными от-

ношениями,  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоста-

вит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить 

в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 
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 поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, 

самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами. 

- 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;  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе осуществляется в 

рамках следующих выбранных обучающимися курсов, занятий 

 патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, краевед-

ческой, историко-культурной направленности; 

 духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным религиозным 

культурам народов России, духовно-историческому краеведению; 

 познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности; 

 экологической, природоохранной направленности; 

 художественной, эстетической направленности в области искусств, художествен-

ного творчества разных видов и жанров; 

 туристско-краеведческой направленности; 

 оздоровительной и спортивной направленности. 

С 2022 учебного года внеурочные занятия по одному часу в неделю – в обязательном порядке   

отводятся на следующие занятия: 

-«Разговоры о важном», Темы и содержание занятий были определяются с разбивкой по клас-

сам на Федеральном уровне. Все материалы для педагогов размещаются на портале «Единое 

содержание» https://edsoo.ru/  в разделе «Внеурочная деятельность»; 

-профориентации, занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интере-

сов и потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства). 

-функциональной грамотности,  занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся (в том числе финансовой грамотности); методическая помощь предложена на 

сайте https://edsoo.ru/Funkcionalnaya_gramotnost.htm   

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, «Основы духовно-нрав-

ственной культуры и светской этики»,  «Мой профессиональный выбор»,  «Смысловое чтение», 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любозна-

https://edsoo.ru/
https://edsoo.ru/Funkcionalnaya_gramotnost.htm


156 

 

 

-  

 

 

тельность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологиче-

ским, гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое миро-

воззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, кружок  «Палитра», «100 лиц» 

создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направ-

ленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения це-

нить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие.  

Туристско-краеведческая деятельность. Курс внеурочной деятельности, направленный на 

воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Волейбол», 

Баскетбол,  «Разговор о правильном питании»,  направленные на физическое развитие школь-

ников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курс внеурочной деятельности «Умелые ручки», «Мастерская при-

роды», направлены на развитие творческих способностей школьников, воспитание у них тру-

долюбия и уважительного отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творче-

ского, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструк-

тивного общения, умений работать в команде.   

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, орга-

низуемые педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, моду-

лям; (конференции, фестивали, творческие конкурсы) 

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с ро-

дителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы вы-

ходного дня (в Липецкий краеведческий музей, технопарк, на предприятия го-

рода.) с привлечением к их планированию, организации, проведению, оценке ме-

роприятия; 
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 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспе-

диции, слеты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родите-

лями (законными представителями) обучающихся (для изучения историко-куль-

турных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских по-

этов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшаф-

тов, флоры и фауны и др.);  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, 

в процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмо-

сферой эмоционально-психологического комфорта; 

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами школы.  

3.5. Модуль «Самоуправление.  

Основная цель модуля «Ученическое самоуправление» в МБОУ ОШ № 25 г. Липецка   за-

ключается в создании условий для выявления, поддержки и развития управленческих инициа-

тив обучающихся, принятия совместных со взрослыми решений, а также для включения обуча-

ющихся школы в вариативную коллективную творческую и социально-значимую деятельность. 

 Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного до-

стоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и саморе-

ализации  Участие  в  самоуправлении  даёт возможность подросткам попробовать себя в раз-

личных социальных ролях, получить  опыт  конструктивного  общения,  совместного  преодо-

ления трудностей,  формирует  личную  и  коллективную  ответственность  за  свои решения и 

поступки. .  

 Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоя-

тельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться в со-управление (посредством введения функции педагога-куратора) в 

детское самоуправление. 

 Высшим органом школьного самоуправления «Город мечты» является Совет школы, со-

стоящий из представителей ученического коллектива, администрации школы и представителей 

родительской общественности.  

 Структура ученического   самоуправления школы имеет   несколько Уровней и осу-

ществляется следующим образом: 
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На уровне школы: 

 -через деятельность выборного Совета обучащихся школы (далее СОШ), создаваемого 

для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и приня-

тия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 - через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 -участие членов детского общественного движения в волонтерском отряде «Содруже-

ство», движении Юнармии, которые действуют на благо конкретных людей и социального 

окружения в целом. Уровень общешкольного коллектива предполагает получение обучающи-

мися опыта самостоятельного общественного действия.  

  Главным органом данного уровня самоуправления является Совет школьного учениче-

ского самоуправления, который состоит из лидеров всех секторов управления. На этом уровне 

члены Совета активно взаимодействуют со педагогом-организатором, куратором ученического 

актива из числа педагогических работников школы, представителями лидеров педагогического 

и родительского коллектива.  При организации общешкольного уровня самоуправления реша-

ются следующие задачи: планирование, организация и анализ общешкольных мероприятий и 

культурно-образовательных событий; разработка и внедрение инициатив ученического, педа-

гогического и родительского коллективов; управление социально ориентированной деятельно-

сти школы; создание и укрепление общешкольных традиций. 

 Содержание деятельности органов    школьного   ученического самоуправления разного 

уровня находит отражение в плане внеурочной деятельности.  Например, к ежегодным меро-

приятиям, реализуемым обучающимися на разных уровнях самоуправления, относятся: органи-

зация встреч с  интересными  людьми  в музее истории школы,  школьных конференций  и 

передвижных выставок ,  поддержание порядка  и  чистоты  в  учебных  классах  и  школе,  

создание  ландшафтного дизайна на пришкольной  территории,  проведение  спартакиад, интел-

лектуальных и спортивных конкурсов, фестивалей, праздников, творческих конкурсов  и  

встреч,  выставок,  реализация  проекта  по  благоустройству  и оформлению школьных поме-

щений «Создаем пространство школы вместе», проведение социальных акций «Для Вас вете-

раны» «Помоги четвероногому  другу» и др. 

На уровне классов: 

 -через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координиро-

вать его работу с работой СОШ и классных руководителей; 
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 -через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 

Уровень классных коллективов формируется и реализуется в каждом классе.  Данный   уро-

вень самоуправления дает обучающимся возможность раскрыть свои личностные качества, по-

лучить опыт реализации различных социальных ролей (староста, культорганизатор, спорт ор-

ганизатор, ответственный за безопасность, учебный сектор, редколлегия) в процессе разработки 

плана классных дел, подготовки и организации разнообразных событий класса. Для формиро-

вания и развития лидерских качеств, управленческих компетенций, освоения эффективных 

форм организации классного коллектива проводится учеба актива школы, на которую пригла-

шаются лидеры всех классов.  

 На этом уровне самоуправления решаются следующие задачи: под руководством классного 

руководителя создается модель самостоятельной деятельности по реализации инициатив обу-

чающихся; создаются условия для выявления и реализации творческого потенциала обучаю-

щихся; воспитывается личная и коллективная ответственность за выполнение порученных дел.  

Оценка деятельности ученического самоуправления на данном уровне осуществляется в рамках 

конкурсов «Ученик года», «Лучший класс» в разных уровнях образования, которые проходит в 

течение всего учебного года. Оценка деятельности органов самоуправления каждого классного 

сообщества осуществляется лидерами активистами Совета детского школьного ученического 

самоуправления, заместителем директора по воспитательной работе и советником директора по 

воспитанию. 

На индивидуальном уровне:  

 - через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ об-

щешкольных и внутриклассных дел, через реализацию функций школьниками, отвечающими 

за различные направления работы в классе; 

 -организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. (Это посильная помощь, оказыва-

емая школьниками пожилым людям, участие школьников в работе на прилегающей к школе 

территории и т.п); 

3.6. Модуль «Профориентация» 



160 

 

 

-  

 

 

        Выбор индивидуальной образовательно-профессиональной траектории – это важнейшая 

задача, стоящая перед старшеклассниками и выпускниками школ, и от того, насколько каче-

ственно, осознанно и своевременно она решается, зависит качество последующей социальной 

и профессиональной жизни человека. При   этом необходимо, чтобы доступ к информационным 

ресурсам по профессиональному самоопределению имели не только жители крупных городов 

России, но и обучающиеся из отдаленных и труднодоступных территорий, вне зависимости от 

их социального статуса и жизненного контекста. Вследствие этого обеспечение профориента-

ционной помощи с 2023г внедряется Профориентационный минимум для 6 - 9 классов, главной 

целью которого является выстраивания системы профессиональной ориентации обучающихся, 

которая реализуется в образовательной, воспитательной и иных видах деятельности. 

         Профориентационный минимум в МБОУ ОШ№ 25 реализуется на базовом уровне (ре-

комендованная учебная нагрузка – не менее 40 часов и реализуется в следующих форматах: 

Урочная деятельность. Она включает: профориентационное содержание уроков по   предме-

там   общеобразовательного   цикла (физика, химия, математика    и    т.д.), где рассматривается 

значимость учебного предмета в профессиональной деятельности. Не предполагает проведение 

дополнительных уроков, проводится в рамках учебного плана. Урочная   деятельность предпо-

лагает   проведение профориентационно   значимых   уроков в рамках учебного предмета «Тех-

нология» (в части изучения отраслей экономики и создания материальных проектов. 

Внеурочная деятельность. Она включает: профориентационную онлайн-диагностику (диагно-

стику склонностей, диагностику готовности к профессиональному самоопределению); профо-

риентационные уроки; внеурочную деятельность «Билет в будущее», «Профориентация»; про-

ектную деятельность;   профориентационные   программы;   классные   часы   (в   т.ч. с демон-

страцией выпусков открытых онлайн-уроков «Шоу профессий»); беседы, дискуссии, мастер-

классы, коммуникативные и деловые игры; консультации педагога и психолога; моделирующие 

профессиональные пробы в онлайн-формате и др. 

Воспитательная работа. Она включает: экскурсии на производство, экскурсии и посещение 

лекций в образовательных организациях СПО и ВО, посещение профориентационной выставки, 

посещение профессиональных   проб,    выставок,    ярмарок    профессий,    дней    открытых    

дверей в образовательных организациях СПО и ВО, открытых уроков технологии на базе кол-

леджей, встречи с представителями разных профессий и др. Также она включает конкурсы про-

фориентационной направленности (в т.ч. в рамках Российского движения школьников, Юнар-

мии, реализации проектов «Россия – страна возможностей» и т.д.)  
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Дополнительное образование. Оно включает выбор и посещение занятий в рамках ДО с уче-

том склонностей и образовательных потребностей обучающихся. 

Взаимодействие с родителями/законными представителями. В рамках такого взаимодействия 

проводится информационное сопровождение родителей обучающихся, проведение тематиче-

ских родительских собраний, тематические рассылки по электронной почте и с помощью мес-

сенджеров, в т.ч. о процессе профессионального самоопределения ребенка, тематические курсы 

(в т.ч. в формате онлайн) а также участие родительского сообщества во встречах с представи-

телями разных профессий. 

Профильные предпрофессиональные классы. Это комплекс мероприятий из шести форм, ко-

торый включает все вышеописанные форматы работы. Он предусматривает заключение парт-

нерского соглашения с профессиональными образовательными организациями. 

3.7. Модуль «Основные школьные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает уча-

стие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый кол-

лектив. В воспитательной системе нашей школы выделяются тематические периоды традици-

онных дел. Главные дела являются понятными, личностно значимыми, главное, в празднике - 

своеобразная форма духовного самовыражения и обогащения ребенка. «День знаний», «День 

учителя», «День пожилого человека», Новогодние театрализованные представления, «День ма-

тери», «Битва хоров» и другие. 

На школьном уровне  

I. Общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной составляющей учебной дея-

тельности 

 «Ученик года», «Класс года» – конкурс, который проводится в целях выявления наибо-

лее значительных учебных достижений учащихся школы, развития интеллектуальных, позна-

вательных способностей, расширения кругозора учащихся, а также формирования навыков кол-

лективной работы в сочетании с самостоятельностью учащихся, творческого усвоения и при-

менения знаний. 

 День Знаний – традиционный общешкольный праздник, состоящий из серии тематиче-

ских классных часов, экспериментальных площадок.  Особое значение этот день имеет для уча-

щихся 1-х и 9-х классов, передача традиций, разновозрастных межличностных отношений в 

школьном коллективе. 
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 Праздничное мероприятие «Звездный путь» – традиционный общешкольный праздник 

(проводится 1 раз в год по окончанию учебного года), связанный с закреплением значимости 

учебных достижений учащихся, результативности в конкурсных мероприятиях. Данное собы-

тие способствует развитию школьной идентичности детей, поощрению их социальной активно-

сти, развитию позитивных межличностных отношений в общешкольном коллективе.   

 Метапредметные недели - циклы тематических мероприятий (игры, соревнования, кон-

курсы, выставки, викторины), связанные с созданием условий для формирования и развития 

универсальных учебных действий и повышением интереса к обучению в целом. 

II. Общешкольные дела, направленные на усвоение социально- значимых знаний, ценност-

ных отношений к миру, Родине, создание условий для приобретения опыта деятельного выра-

жения собственной гражданской позиции 

 День солидарности  в  борьбе  с  терроризмом  –  цикл  мероприятий (общешкольная 

линейка «Памяти А.В. Теперика», классные часы,  выставки детских рисунков, уроки муже-

ства),  направленные  на  формирование  толерантности,  профилактику  межнациональной  

розни  и  нетерпимости;  доверия,  чувства  милосердия  к жертвам терактов, а также ознаком-

ление учащихся с основными правилами  безопасного поведения. 

 Выборная кампания» - традиционная общешкольная площадка для формирования основ 

школьного самоуправления для учащихся 5- 9 классов. В игровой форме учащиеся осваивают 

все этапы предвыборной кампании (дебаты, агитационная кампания, выборы).  По итогам игры 

формируются органы школьного самоуправления. Включение в дело учащихся всей школы 

способствуют   развитию инициативности, самоопределения, коммуникативных навыков, фор-

мированию межличностных отношений внутришкольных коллективов.   

 Система мероприятий, направленных на воспитание чувства любви к Родине, гордости 

за героизм народа,  уважения к ветеранам: День мужества, День  Победы, День  защитников 

Отечества, «Урок благодарной памяти»,  Всероссийская  акция  «Бессмертный  полк»,  классные  

часы, посвященные памятным датам Отечества,   выставки рисунков  «Я  помню,  я  горжусь…»,  

конкурс  чтецов  «Строки,  опаленные войной…».  

 III.  Общешкольные дела, направленные на создание условий для накопления опыта саморе-

ализации в различных видах творческой, спортивной, художественной деятельности, позитив-

ной коммуникации «Осенний калейдоскоп» - традиционные   праздники (1-4 классы). 
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«Новогодние чудеса» – общешкольное коллективное творческое дело, состоящее из цикла 

отдельных дел: мастерская «Деда Мороза, конкурс «Новогодняя игрушка», новогодние празд-

ники для учащихся разных классов, в которых принимают участие все учащиеся, педагоги и 

родители.  

  КТД способствует развитию сценических навыков, проявлению инициативы, формиро-

ванию навыков и опыта самостоятельности, ответственности, коллективного поведения; чув-

ства доверия и уважения друг к другу, улучшения взаимосвязи родителя и ребёнка, педагогов и 

учащихся.  «Рождественское волшебство» – гостиные, связанные с приобщением учащихся к 

русским православным традициям, с сохранением культурного наследия, пробуждает интерес 

к историческому прошлому русского народа. 

 «Школьная клумба», «Школьный двор» – конкурс проектов, проводится ежегодно в мае 

и направлен на взаимодействие учащихся, родителей и педагогов.  Ученические коллективы 

совместно с родителями и педагогами разрабатывают, презентуют и реализуют проекты по озе-

ленению пришкольной территории и созданию арт-объектов. 

 Данные мероприятия позволяет детям получить навыки проектной деятельности, озеле-

нения школьной территории, ответственного поведения в природе, трудолюбия.  

 День учителя – праздник, который любят взрослые и дети, включает и День самоуправ-

ления, и концертные программы онлайн и офлайн поздравления учителей школы (развивает 

творческие способности, самостоятельность, способствует сплочению коллектива.)  

 День музея (20 октября) - традиционный ежегодный праздник, который завершает   ряд 

различных мероприятий (акции, фотовыставки, проекты, праздничный концерт, награждение 

школьников, педагогов, родителей), способствует развитию позитивных межличностных отно-

шений между педагогами и воспитанниками, способствует формированию чувства доверия 

друг к другу, развивает школьную идентичность подростка. 

На уровне классов 

 Система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной работы, име-

ющих общешкольное значение.  Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осу-

ществляется путем формирования чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности 

школы путем организации само- и соуправления. На уровне начального общего образования 

совместная направленная деятельность педагога и школьников начального уровня заключается 

в развитии познавательной, творческой, социально-активной видах деятельности путем стиму-

лирования детей к участию в общешкольных делах, опираясь на систему выбираемых ответ-

ственных лиц. На уровне основного образования – через создаваемый совет класса, который 
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отвечает за участие в общешкольных делах, информирование о делах школьной жизни путем 

делегирования ответственности отдельным представителям классного самоуправления. 

  «Прощание с первым классом» – традиционная церемония в первых классах; День 

именинника – дело, направленное на сплочение классного коллектива, на уважительное отно-

шение друг к другу через проведение различных конкурсов. 

 Классный час «День матери» – развитие нравственно-моральных качеств ребенка через 

восприятие литературных произведений; развитие в детях чувства сопереживания, доброго со-

чувственного отношения к матери, воспитание уважения к материнскому труду, любви к ма-

тери; 

 Классный семейный праздник, посвящённый 8 марта и 23 февраля – ежегодное дело, 

проходит совместно с родителями в процессе создания и реализации детско-взрослых проектов.  

 Вовлечение детей в проектную деятельность. Участие в знаковых проектах школы. «Мы 

против сквернословия» «Экологический десант» «Школа –это наш дом»  Вовлечение каж-

дого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной из возможных для него ролей осуществ-

ляется через советы соуправления, где распределяются зоны ответственности, даются разовые 

посильные поручения.  

Модуль 3.7.   Социальное партнерство (сетевое взаимодействие) 

 Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при соблюде-

нии требований законодательства Российской Федерации предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с до-

говорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабо-

чей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни от-

крытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торже-

ственные мероприятия и т. п.); 

 Акцент новых образовательных стандартов сделан в первую очередь на развитие твор-

ческого потенциала детей и духовно-нравственное воспитание. Однако, следуя новым стандар-

там образования, для создания «идеальной» модели выпускника рамки воспитательного про-

странства одного ОУ уже недостаточно. Должно быть организовано целостное пространство 

духовно-нравственного развития обучающихся.  

 Этому способствует: 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 
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 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, вне-

школьных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионные площадки (детские, педагогические, роди-

тельские, совместные), куда приглашаются представители организаций-партнё-

ров, на которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, 

муниципального образования, региона, страны;  

 - расширение сетевого взаимодействия и сотрудничества между педагогами города, как 

основных учебных заведений, так дополнительных и высших; 

 - поиск новых форм работы, в том числе и информационно коммуникативных по сете-

вому взаимодействию школьников города. Это возможность максимального раскрытия творче-

ского потенциала ребенка. Данная деятельность, позволяет проявить себя оптимальным обра-

зом индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести 

пользу, показать публично достигнутый результат.  

  Одним из примеров сетевого взаимодействия ОО И ДОУ традиционной формы являются 

различные конкурсы, интеллектуальные марафоны, научно-практические конференции. Все-

российские сетевые олимпиады по ОПК.  Участие во Всероссийских онлайн – конкурсах, 

флешмобах, творческих мероприятиях и сообществах. 

 Совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с организациями-

партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленно-

сти, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, по-

зитивное воздействие на социальное окружение 

3.8 Модуль «Профилактика и безопасность» 

Ухудшение здоровья детей школьного возраста в России стало не только медицинской, но и 

серьезной педагогической проблемой. Пожалуй, нет ничего другого в мире, чтобы мы теряли 

с такой беспечностью и легкостью, как собственное здоровье. Данные официальной статистики 

и результаты специальных научных исследований свидетельствуют о том, что в последние годы 

для подростков стали характерны не только широкая распространенность вредных привычек, 

но и более раннее приобщение к ним.  В современной, быстро меняющейся экологической об-

становке в России, возможности распространения среди подростков образа жизни, сопряжен-

ного с риском для здоровья, становятся все более широкими. 

  Опыт показывает, что большинство подростков испытывают потребность в обсуждении 

различных проблем здоровья и информации, касающейся личной безопасности. Поэтому одной 

из форм работы по профилактике вредных привычек и приобщению детей к здоровому образу 
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жизни является просвещение. Подросткам необходима информация квалифицированных спе-

циалистов по интересующим их вопросам.  

 Однако «правильные» знания не всегда предполагает «правильное» поведение. Между 

ними очень большая дистанция. Для того, чтобы «правильные» знания помогли выбрать «пра-

вильный поступок», нужна мотивация побуждения к действию.  

На первом этапе профилактической работы важная роль отводится   профилактике табакоку-

рения, алкоголизма и наркомании среди подростков.  После создания социального паспорта 

школы вместе с психологической службой и классными руководителями, начинается активная 

просветительская работа: беседы, дискуссии, «круглые столы», тренинговые занятия с участием 

нарколога, эпидемиолога, детского врача, родителей, психолога и учащихся школы. Для этого 

в школе проводятся: 

  -Дни здоровья.   Знакомство с природой родного края, физическое развитие детей, пропа-

ганда       туризма, здорового образа жизни, что способствует, формированию ответственности 

за сохранение естественного природного окружения, определяющего условия жизни человека. 

 -«Уроки безопасности», профилактика детского травматизма, формирование ответственно-

сти за своё здоровье и здоровье других людей.  

 -Месячник борьбы с вредными привычками, профилактика СПИДа Информация медицин-

ских работников о вреде для здоровья употребления наркотических и токсичных веществ, пе-

ресмотр своего поведения и поступков, разрешение собственных проблем. Воспитание чувство 

ценности человеческой жизни, милосердия. - Информирования о пути зарождения СПИДом, 

статистика болезни. Осознание ответственности за своё здоровье и здоровье близких. 

-Уроки красоты и здоровья - способствуют эстетическому и культурному развитию ребёнка, 

осознание здоровья, как одной из главных жизненных ценностей. 

 «Пятиминутка здоровья» - просвещение, формирование навыков выхода из трудных ситуа-

ций, ответственности за свои поступки. 

 Экологическое воспитание имеет огромную роль в деле сохранения здоровья нации 

Действенными мероприятиями в развитии данного направления являются: Акции «Птичьи 

столовые», «Родникам - новую жизнь!» Праздники «День земли», «День птиц», фотоконкурс, 

конкурс рисунков «Природа родного края», «Береги лес от огня!», Общешкольное дело сбор 

макулатуры «Спасем деревья!», «Чистый двор», детская школьная гостиная в начальной школе 

«Загадки природы», В профилактике вредных привычек большое внимание  уделяется подго-

товке и обучению молодежных лидеров. Учащихся, которые ведут активный здоровый образ 

жизни, должны стать положительным примером для подростков «группы риска». 
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       Модуль «Детские общественные объединения» 

        Действующие на базе школы детские общественные объединения – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, ука-

занных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является Федеральный за-

кон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском 

общественном объединении осуществляется через: 

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении де-

мократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выбор-

ных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т. п.), дающих 

обучающемуся возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим лю-

дям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества, как забота, уважение, уме-

ние сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут яв-

ляться: посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; совместная работа с 

учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных 

учреждений и т. п.); участие обучающихся в работе на прилегающей к школе территории (ра-

бота в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и др.; 

• рекламные мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятель-

ности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся 

в форме игр, квестов, театрализаций и т. п.); 

Действующее на базе школы детского общественного объединения — это добровольное, са-

моуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 № 82-ФЗ 

(ред. от 20.12.2017) «Об общественных объединениях (ст. 5). 

        Первичное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юноше-

ской организации - Российское движение детей и молодёжи «Движение первых» – общероссий-

ская общественно-государственная детско-молодёжная организация. Образовано Учредитель-

ным собранием 20 июля 2022 года. Создано в соответствии с Федеральным законом "О россий-

ском движении детей и молодежи" от 14.07.2022 N 261-ФЗ. Ориентирована на формирование 
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социальной активности, культуры, качеств личности у детей подросткового возраста на основе 

их группового взаимодействия. Деятельность школьного отделения РДДМ направлена на вос-

питание подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а 

также организацию досуга и занятости обучающихся. Участником школьного отделения РДШ 

может стать любой школьник старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают реше-

ние об участии в проектах РДДМ. Подростки получают навыки эффективного взаимодействия 

в команде, построения отношений с другими людьми, проявляют себя в решении групповых 

задач, делают осознанный выбор, способны понять свою роль в обществе. 

        Одно из направлений РДДМ «Движение первых» - программа «Орлята России» – уни-

кальный проект, направленный на развитие социальной активности школьников младших клас-

сов в рамках патриотического воспитания граждан РФ. Участниками программы «Орлята Рос-

сии» становятся не только дети, но и педагоги, родители, ученики-наставники из старших клас-

сов. В содружестве и сотворчестве ребята и взрослые проходят образовательные треки, выпол-

няют задания, получая уникальный опыт командной работы, где «один за всех и все за одного». 

Обучающиеся принимают участие в мероприятиях и Всероссийских акциях «Дней единых 

действий» в таких как: День знаний, День туризма, День учителя, День народного единства, 

День матери, День героев Отечества, День Конституции РФ, Международный день книгодаре-

ния, День защитника Отечества, День космонавтики, Международный женский день, День сча-

стья, День смеха, День Победы, День защиты детей. 

Создания и поддержки интернет-странички детского объединения в социальных сетях, орга-

низации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков 

– формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

     3.9. Модуль «Школьные музеи» 

 Для развития, обучения и воспитания подрастающего человека исключительно важны 

связь с прошлыми поколениями формирование культурной и исторической памяти. Чтобы уча-

щийся мог проникнуться такими чувствами, недостаточно только прочесть, посмотреть или 

услышать нужную информацию, тут требуется прикоснуться к эпохе, потрогать ее руками и 

эмоционально пережить артефакты. 

    Помочь молодому поколению в решении этих проблем сегодня может такой уникальный 

социальный институт, как музей. Музей – это своеобразная модель системы культуры, играю-

щая огромную роль в воспитании личности, которая призвана комплексно решать вопросы раз-

вития, обучения и воспитания подрастающего поколения на основе собранных детьми экспона-

тов, средствами экскурсионной и музейной деятельности. 
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    Осваивая теоретические знания и практические умения в области истории родной 

школы, города, музейного дела учащиеся приобретают уважение к прошлому, бережное отно-

шение к реликвиям, у них формируются патриотизм и потребность сохранить для других поко-

лений исторические, материальные, художественные и культурные ценности. 

     Работа нацелена на формирование у школьников устойчивого интереса к музее-

ведческой деятельности. Необходимо организовать посещение детьми самых разных музеев, 

знакомство с приемами экспонирования, атрибутикой и художественным оформлением. 

 Значительное количество работы направлено на практическую деятельность -самостоя-

тельный творческий поиск, совместную деятельность обучающихся и родителей. Создавая свой 

творческий исследовательский проект (выставку, тематико-экспозиционный план, маршрут 

экскурсии, научно-исследовательскую работу), школьник тем самым раскрывает свои способ-

ности, самовыражается и самореализуется в общественно-полезных и личностно значимых 

формах деятельности. 

    При совместной работе дети должны знать историю музейного дела, историю школы, 

жизнь и деятельность знаменитых учителей, выпускников школы, основы музееведческой дея-

тельности, методику проведения поисково-исследовательской работы, основные термины, при-

меняемые в музейном деле. 

    Выпускники должны уметь общаться с людьми, вести исследовательские краеведческие 

записи, систематизировать и обобщать собранный краеведческий материал, оформлять его и 

хранить, вести элементарную поисковую и научно-исследовательскую работу. 

    Подведение итогов деятельности рекомендуется организовать в различных формах об-

щественной презентации (выставка, экскурсия, предметная неделя, конкурс экскурсоводче-

ского мастерства, краеведческая конференция). 

3.10. Модуль «Школьное медиа»  

 Цель школьных медиа (совместно создаваемых разновозрастными школьниками и педа-

гогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуника-

тивной культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках различных видов и форм 

деятельности: 

-  школьная газета: организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, 

репортажей и научно-популярных статей; для старшеклассников на страницах, размещаются 
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материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях.  Выпуски газет к различ-

ным праздничным и юбилейным датам, выпуск номеров к школьным предметным неделям. 

- школьное радио, целью которого является организация, популяризация и информацион-

ная поддержка общешкольных ключевых дел, работы кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления. Редакционный совет проводит тематические радиопередачи: 

«День учителя», «Именинники месяца» «День конституции», «День воссоединения Крыма с 

Россией», «Первый человек в космосе», «Фронтовыми дорогами». Работа школьников в редак-

ционном совете радио обеспечивает получение опыта организаторской деятельности, публич-

ного выступления, реализации своего творческого потенциала; дает возможность проявить себя 

в одной из возможных ролей (организатора школьного дела, автора передачи, диктора, ответ-

ственного за музыкальное сопровождение и т.д.) 

- Видео и фотостудию: создание фотомонтажей, фоторепортажей, видеоклипов о наибо-

лее интересных моментах жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, меро-

приятий, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;  

- участие школьников во всероссийских конкурсах школьных медиа.   

-   социальные сети: разновозрастное сообщество учащихся и педагогов, поддерживающее 

интернет-сайт школы  и группы «ВКонтакте»,  «Одноклассники», с целью освещения деятель-

ности школы,  в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к ОО, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой пло-

щадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые 

для колы вопросы. 

Создание интернет опросов и обсуждений в онлайн режиме 

- участие в работе сайта школы. 

 3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной орга-

низации, 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. Воспитываю-

щее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической 

средой школы как:  

 - оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, акто-

вого зала, окна и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия, 



171 

 

 

-  

 

 

размещение на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций. Творческих работ школьни-

ков, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомиться   с работами 

друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе -озеленение приш-

кольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во дворе школы спортив-

ных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных 

категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное простран-

ство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 - благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и твор-

ческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со 

своими детьми; 

 -событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных меропри-

ятий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний 

и т.п.); «украшение школы к Дню учителя, «Новогодний дизайн школы», «Акция окна победы»; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

3.13. «Экскурсии, походы»       

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания 

об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бе-

режно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различ-

ных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 

обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

-регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их класс-

ными руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.); 

-ежегодные походы на природу, экскурсионные поездки по туристическим маршрутам 

страны, паломнические поездки по православным святыням России, организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями школьников, после окончания учебного года; 

-выездные экскурсии в музеи, на предприятия; на представления в кинотеатр, драмтеатр, 

цирк. 

Раздел III. Организация воспитательной деятельности  
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3. Общие требования к условиям реализации Программы 

Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного воспита-

тельного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность 

всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регу-

лярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной де-

ятельности.  

Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов воспитания на всех уров-

нях общего образования: 

обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе совре-

менное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения; 

наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 

целевых ориентиров Программы воспитания;  

взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания; 

учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах которых реализуется Про-

грамма (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

3.1. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 Педагог являет собой всегда главный для обучающихся пример нравственного и граж-

данского личностного поведения. В школе создано методическое объединение классных руко-

водителей, которое помогает учителям школы разобраться в нормативно-правовой базе в по-

токе информации, обеспечивающей успешный воспитательный процесс   

Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по вопросам духовно-

нравственного воспитания детей и молодежи, один из главных вопросов в реализации рабочей 

программы воспитания.  Мероприятия по подготовке кадров:  

-          сопровождение молодых педагогических работников, вновь поступивших на работу 

педагогических работников (работа школы наставничества) 

-         индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам ( в том числе и по 

вопросам классного руководства) 

-          контроль оформления учебно-педагогической документации 

-     проведение конференций, «круглых столов», семинаров по педагогическим и другим про-

блемам духовно-нравственного воспитания и просвещения обучающихся;  

- участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по вопросам воспитания; 

- участие в работе городских и региональных методических объединений представление 

опыта работы школы; 
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- участие в работе постоянно действующего методического семинара по духовно-нрав-

ственному воспитанию в областном ИУУ.  

             С 2022 г в школе введена должность Советника директора по воспитательной работе 

по инициативе Министерства просвещения в рамках проекта «Патриотическое воспита-

ние граждан РФ». 

 В педагогическом плане среди базовых национальных ценностей необходимо устано-

вить одну важнейшую, системообразующую, дающую жизнь в душе детей всем другим ценно-

стям — ценность Учителя. 

  3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

 В программных мероприятиях предусматривается подготовка и принятие нормативных 

документов, включающих вопросы духовно-нравственного воспитания школьников, заключе-

ние соглашений о сотрудничестве органов образования, здравоохранения, культуры, социаль-

ной помощи. 

  Подготовка приказов и локальных актов школы по внедрению рабочей про-

граммы воспитания в образовательный процесс.  

 Обеспечение использования педагогами методических пособий, содержащих «методи-

ческие шлейфы», видеоуроков и видео мероприятий  по учебно-воспитательной работе  

Создание рабочей программы воспитания на 2023-2026 г. с приложением плана воспитатель-

ной работы школы на два уровня образования НОО, ООО. 

  Обновление содержания воспитательных программ в целях реализации новых направ-

лений программ воспитания. 

 Подготовка/корректировка дополнительных общеразвивающих программ ОО 

 Сайт, на котором будут отражены реальные результаты программы воспитания    

https://sc25ltz.ru/  

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными по-

требностями. 

 В настоящее время   в ОО, получает образование 25% детей с ОВЗ и детей инвалидов во 

всех уровнях образования. Дети ОВЗ и инвалиды получают образование, на равных, со всеми 

школьниками, создана благоприятная доброжелательная среда.  Эти дети находятся под при-

стальным контролем классных руководителей, и социально-психологической службы. Они 

имеют возможность участвовать в различных формах жизни детского сообщества: в работе ор-

ганов самоуправления, волонтерского отряда, участвовать в конкурсных мероприятиях онлайн 

и офлайн, в школьных праздниках. Обеспечивается возможность их участия в жизни класса, 
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школы, событиях группы. Таким образом, формируется их личностный опыт, развивается са-

мооценка и уверенность в своих силах, опыт работы в команде, развивает активность и ответ-

ственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

  налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с 

окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

  формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со сто-

роны всех участников образовательных отношений; 

  построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенно-

стей каждого обучающегося с ОВЗ; 

  активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспита-

нию обучающихся с ОВЗ;  

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в 

развитии и содействие повышению уровня их педагогической, психологической, 

медико-социальной компетентности; 

  индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятельности. 

 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной по-

зиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на актив-

ную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятель-

ность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 

социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обу-

чающихся); В школе практикуются общешкольные линейки и праздники в честь 

победителей различных конкурсов и олимпиад. 

 В школе разработано и действует положение о награждениях, все награды фик-

сируется приказами школы 

- в выдвижении на поощрение и в обсуждении кандидатур на награждение обучающихся 

участвуют органы самоуправления, классные руководители учителя; 
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- в школе практикуются индивидуальные и коллективные поощрения (конкурс «Ученик 

года», «Класс года» во всех уровнях образования) 

- к участию в системе поощрений на всех стадиях привлекаются  родители (законные 

представители) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, 

их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонние организации, 

их статусных представителей; 

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

В ОО организована деятельность по ведение портфолио обучающих. Портфолио может вклю-

чать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, участия в деятель-

ности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., участ-

вовавших в конкурсах и т.д.).  

Наиболее успешные обучающиеся и классные коллективы, занимают высшие ступени рей-

тинга в школе. 

3.5 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной ра-

боты в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экс-

пертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим вос-

питательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разно-

образие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педаго-

гов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспи-

тательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми де-

ятельности; 
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- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это ре-

зультат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социаль-

ными институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития детей. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

 Условия организации воспитательной работы по четырем составляющим: 

 -нормативно-методическое обеспечение; 

 -кадровое обеспечение; 

 -материально-техническое обеспечение; 

 -удовлетворенность качеством условий. 

Оценить качество условий организации воспитательной работы помогут разработанные Чек-

листы 

Анализ организации воспитательной работы по следующим направлениям: 

-реализация внеурочной деятельности; 

-реализация воспитательной работы классных руководителей; 

-реализация дополнительных программ; 

-удовлетворенность качеством реализации воспитательной работы. 

Проводится с заполнением сводных таблиц выполненной работы и анализа ее качества, анке-

тирование 

 Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личност-

ного развития школьников каждого класса, их достижения в конкурсах и мероприятиях, удо-

влетворенность участников образовательных отношений качеством результатов воспитатель-

ной работы.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методиче-

ского объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение, диагностика. Диагностический инструмен-

тарий: «Методика диагностики нравственной воспитанности», «Методика диагностики лич-

ностного роста школьников», «Методика диагностики нравственной мотивации», «Методика 

диагностики нравственной самооценки» 
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Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовав-

шие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; 

какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над.  чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

Диагностика «Творческие достижения школьников».  Классные руководители проводят учет 

результативности участия детей в творческих конкурсах и мероприятиях, благотворительных 

акциях, социальных проектах, социально значимой деятельности. В качестве инструмента 

оценки - таблица достижений.  Она позволит систематизировать сведения, для их анализа. 

В таблицу педагоги внесут результаты участия детей в мероприятиях различного уровня 

Заполненные таблицы по всем классам и формируются сводную по школе. Это дает возмож-

ность анализировать результативность участия школьников в различных конкурсах по всем 

направлениям воспитательной деятельности. 

 Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. Удовлетворен-

ность качеством результатов воспитательной работы.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей 

и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руко-

водителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятель-

ности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, ли-

дерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Чтобы выявить, 

удовлетворены ли родители и школьники качеством образовательных услуг, чаще всего исполь-

зуют анкетирование.  

Часть вопросов такого анкетирования затрагивает и организацию воспитательной деятельно-

сти. Пусть оценят три показателя: качество организации внеурочной деятельности; качество 

воспитательной деятельности классного руководителя; качество допобразования.  

 Анализ ответов позволит вам оценить степень удовлетворенности результатами воспита-

тельной работы.  Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объедине-

ния классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 
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- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выяв-

ленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 

Ожидаемые конечные результаты 

1.Совершенствование статуса конкурентноспособного образовательного учреждения, обес-

печивающего становление личности выпускника, способной при любых неблагоприятных усло-

виях сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, стремление к взаимодействию в тра-

дициях русской православной культуры через расширение содержания, форм организации вос-

питательной системы школы посредством интеграции с социальными партнерами, системой 

дополнительного образования. 

2. Введение в практику новых форм и методов духовно-нравственного воспитания. 

3. Совершенствование системы социально–педагогической поддержки, обеспечивающей 

снижение факторов «риска» и асоциального поведения через внедрение современных воспита-

тельных технологий, применение эффективных механизмов социализации, формирования здо-

рового образа жизни на основе духовно-нравственных принципов воспитания. 

4. Создание в школе единого воспитательного пространства, главной ценностью которого яв-

ляется личность ребенка, приобщение его к истинным ценностям, формирование нового знания, 

ориентированного на умение при любых неблагоприятных условиях сохранять уважение друг 

к другу, взаимопонимание, стремление к взаимодействию в традициях русской культуры. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план начального общего образования муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение "Основная школа №25 имени Героя России А.В. Теперика" г. Липецка (далее - 

учебный план) для 4 классов, реализующих основную образовательную программу начального 

общего образования, соответствующую ФГОС НОО (приказ Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования»), фиксирует общий объём нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных об-

ластей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предме-

там. 

Учебный план является частью образовательной программы муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение "Основная школа №25 имени Героя России А.В. Теперика" г. Ли-

пецка, разработанной в соответствии с ФГОС начального общего образования, с учетом Феде-

ральной образовательной программой начального общего образования, и обеспечивает выпол-

нение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов 

и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Продолжительность учебного года в 4 классах – 34 учебных недели.  

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю в 4 классах – 23 часа. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при 

этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся 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 не-

дели.  

 Продолжительность выполнения домашних заданий составляет в 4 классах - 2 ч. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике предусматривается че-

редование периодов учебного времени, сессий и каникул.  Продолжительность каникул в тече-

ние учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для 
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первоклассников предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей чет-

верти. 

Учебные занятия для учащихся 4 классов проводятся по 5-и дневной учебной неделе. 

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

ками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав учеб-

ных предметов обязательных предметных областей. 

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 

В муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная школа №25 имени 

Героя России А.В. Теперика" г. Липецка языком обучения является русский язык. 

 По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся осу-

ществляется изучение родного языка и родной литературы из числа языков народов РФ, госу-

дарственных языков республик РФ. 

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» выбор од-

ного из учебных модулей осуществляются по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

При изучении предметов осуществляется деление учащихся на подгруппы. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения обуча-

ющимися 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. 

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе четверти. Формы и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся муни-

ципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная школа №25 имени Героя 

России А.В. Теперика" г. Липецка.  

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляются в форме 

словесных качественных оценок на критериальной основе, в форме письменных заключений 

учителя, по итогам проверки самостоятельных работ. 
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Освоение основных образовательных программ начального общего образования завершается 

итоговой аттестацией. Нормативный срок освоения ООП НОО составляет 4 года.  

Учебный план начального общего образования  

на 2024 – 2025 учебный год  

Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю 

4а 4б 

Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Русский язык 5 5 

Литературное чтение 3 3 

Родной язык и лите-

ратурное чтение на 

родном языке 

Родной(русский) язык  0.5 0.5 

Литературное чтение на родном 

языке 

0.5 0.5 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 

Математика и инфор-

матика 

Математика 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

("окружающий мир") 

Окружающий мир 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

1 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 

Музыка 1 1 

Технология Труд (Технология) 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 

Итого 23 23 

Количество учебных недель 34 34 

Всего часов в год 782 782 
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3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем внеурочной деятель-

ности для обучающихся при освоении ими программы начального общего образования (до 1320 

академических часов за четыре года обучения) с учетом образовательных потребностей и интере-

сов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся, возможностей организации. 

Календарный план воспитательной работы на 

2024-2025 учебный год начальное общее образо

вание 

1. «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным  планам воспитательной работы классных руководи-

телей) 

2. «Урочная деятельность» 

(согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 

3. «Внеурочная деятельность» 

Название курса Классы 

Количество 

часов в не-

делю 
Ответственные 

Разговоры о важном 1-4 1 Классные руководители 

«Готовимся  к  ГТО» 1-4 1 Учитель 

Функциональная грамотность 1-4 0,5 Классные руководители 

4. «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Дела, события, мероприятия 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения Ответственные 

Торжественная линейка «День 

знаний» 

1-4 02.09.2024 Заместитель директора, 

классный руководитель 

Мероприятия в рамках Дня 

отца в России 

1-4 13.10.2024 Классные руководители 

Классный час «День Матери» 1-4 24.11.2024 Классные руководители 

Мастерская Деда Мороза 1-4 20-27.12.2024 Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Новогодний утренник 1-4 28.12.2024 Классные руководители 

Заместитель директора 
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Мероприятия, посвящённые 

Дню защитника Отечества 

1-4 21.02.2025 Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые 

Международному Дню 8 

марта 

1-4 07.03.2025 Классные руководители 

Спортивные соревнования 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

1-4 05.04.2025 Заместитель директора, 

классные руководители, 

учитель физической куль-

туры 

День единых действий: «День 

Победы» 

1-4 08.05.2025 Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию, 

 классные руководители 

Акция «Бессмертный полк» 1-4 08.05.2025 Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию, 

 классные руководители 

Торжественная линейка «По-

следний звонок» 

1-4 24.05.2025 Заместитель директора, 

старший вожатый 

День единых действий: «День 

России» 

1-4 11.06.2025 Заместитель директора, 

старший вожатый, класс-

ные руководители 

День единых действий: «День 

государственного флага Рос-

сии» 

1-4 22.08.2025 Старший вожатый, класс-

ные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 15.09.2024 

19.04.2025 

Директор школы 

Классные родительские собра-

ния 

1-4 1 раз/четверть Классные руководители 

Общешкольный родительский 

комитет 

1-4 1 раз/четверть Заместитель директора 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

1-4 В течение года Заместитель директора 

Индивидуальные консульта-

ции 

1-4 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-4 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

1-4 По плану Совета 

профилактики 

Председатель Совета 

 5. «Самоуправление» 
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Дела, события, мероприятия 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения Ответственные 

Выборы лидеров, ак-

тивов классов, рас-

пределение обязан-

ностей. 

1-4 Сентябрь Классные руководители 

Мероприятия в рамках Дня 

народного единства 

1-4 03.11.2024 Старший вожатый 

Классные руководители 

Мероприятия в рамках Дня 

Матери 

1-4 24.11.2024 Старший вожатый 

Классные руководители 

День героев Отечества 1-4 08.12.2024 Старший вожатый 

Классные руководители 

День Конституции Россий-

ской Федерации 

1-4 12.12.2024 Старший вожатый 

Классные руководители 

День космонавтики 1-4 12.04.2025 Старший вожатый 

Классные руководители 

День единых действий: «День 

Победы» 

1-4 09.05.2025 Старший вожатый 

Классные руководители 

Заседание органов учениче-

ского самоуправления 

1-4 1 раз в месяц Заместитель директора 

Работа в соответствии с обя-

занностями 

1-4 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о прове-

денной работе 

1-4 Май 2025 Классные руководители 

 6. «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения Ответственные 

Открытые онлайн-уроки из 

цикла «Шоу профессий» 

1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в библиотеку (зна-

комство с профессией библио-

текарь) 

1-4 02.11.2024 Классные руководители 

Викторина «Все 

профессии важны – выбирай 

на вкус!» 

1-4 08.12.2024 Советник по воспитанию 

Проект «Профессии, которые 

мы выбираем» 

1-4 Январь 2025 Классные руководители 
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Познавательная игра 

«Есть такая профессия» 

1-4 16.02. 2025 Преподаватель организа-

тор ОБЖ 

Конкурс рисунков 

«Профессия моей мамы» 

1-4 04.03.2025 Заместитель директора 

Виртуальные экскурсии на 

предприятия 

1-4 В течение года Классные руководители 

7. «Основные школьные дела» 

Дела Классы 

Ориентировочное 

время проведения Ответственные 

Торжественная линейка «Пер-

вый звонок» 

1-4 02.09.24 Заместитель директора 

Единый классный час 2-4 01.09.24 Классные руководители 

Мероприятия по безопасности 

и гражданской защиты детей 

(по профилактике ДДТТ, по-

жарной безопасности, экстре-

мизма, терроризма, разработка 

схемы маршрута «Дом-школа 

дом», учебно-тренировочная 

эвакуация обучающихся из 

здания школы) 

1-4 Сентябрь Классные руководители, 

Преподаватель организа-

тор ОБЖ 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом, классные часы 

1-4 04.09.24 Классные руководители 

Международный день распро-

странения грамотности 

1-4 08.09.24 Советник директора по 

воспитанию и взаимодей-

ствию с общественными 

объединениями 

Легкоатлетическая эстафета. 1-4 22.09.24 Учитель физической куль-

туры 

Участие во 

Всероссийском народном 

1-4 В течение года Заместитель директора 

проекте «Киноуроки в школах 

России» 

   

Участие во Всероссийском эко-

логическом субботник е «Зелё-

ная Россия» 

1-4 04-25.09.24 Заместитель директора, 

классные руководители 

Неделя безопасности дорож-

ного движения. 

1-4 25- 29.09.24 Классные руководители 
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Тематическая акция по профи-

лактике табакокурения, упо-

требления алкоголя и наркоти-

ков «За здоровье и безопас-

ность наших детей» 

1-4 Октябрь 2024 май 

2025 

Заместитель директора, 

классные руководители 

День учителя в школе: 

- Поздравительная акция 

«С днём учителя!», - День 

самоуправления, 

- Концертная программа. 

1-4 05.10.2024 Заместитель директора, 

классные руководители 

«Золотая осень»: 

- Конкурс рисунков, 

- Праздник Осени, - 

Конкурс поделок из природ-

ного и бросового материала. 

1-4 16-20.10.2024 Классные руководители 

Классные часы, посвящённые 

Дню народного единства 

1-4 Ноябрь 2024 Классные руководители 

День матери: выставка рисун-

ков, фотографий, акции по по-

здравлению мам с Днем ма-

тери, конкурсная программа 

«Мама и я – читающая семья!» 

1-4 Ноябрь 2024 Классные руководители, 

старший вожатый 

Мероприятия в рамках Дня па-

мяти погибших при исполне-

нии 

служебных обязанностей 

сотрудников органов 

1-4 08.11.2024 Классные руководители 

внутренних дел России    

Экологическая акция «Покор-

мите птиц зимой» 

1-4 Ноябрь 2024- ап-

рель 2025 

Классные руководители 

Мероприятия, в рамках Меж-

дународного дня инвалидов 

1-4 01.12.2024 Классные руководители 
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Новый год в школе: - 

украшение классных ком-

нат, 

- оформление окон, - 

конкурс рисунков, 

поделок, 

- утренник «Новый 

год у ворот». 

1-4 Декабрь 2024 Заместитель директора, 

Советник по воспитанию 

классные руководители 

Классные часы «День героев 

Отечества» 

1-4 08.12.2024 Советник по воспитанию, 

классные руководители 

Уроки доброты по пониманию 

инвалидности и формирова-

нию толерантных установок 

1-4 Декабрь 2024 Классные руководители 

Час памяти «Блокада Ленин-

града» 

1-4 26.01.2025 Классные руководители 

День здоровья 1-4 Февраль 2025 Учитель физической куль-

туры, 

классные руководители 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотиче-

ского воспитания: - игра 

«Зарница», 

- соревнования «Веселые 

старты», 

- акция по поздравлению 

пап, дедушек, мальчиков, - 

конкурс рисунков «Мужество. 

Доблесть и честь», 

- Уроки мужества. 

1-4 Февраль 2025 Заместитель директора 

классные руководители, 

учитель физической куль-

туры 

День науки в школе: защита 

проектов и исследовательских 

работ 

1-4 08.02.2025 Заместитель директора, 

классные руководители 

Весёлые старты, посвящённые 

Международному 

женскому дню 

1-4 04.03.2025 Учитель физической куль-

туры 
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8 Марта в школе: - конкурс 

рисунков «Моя мама лучшая 

на свете», -акция по поздрав-

лению мам, -  концерт 

1-4 Март 2025 Классные руководители 

Заместитель директора 

Классные часы, посвящённые 

Дню воссоединения Крыма с 

Россией 

1-4 18.03.2025 Классные руководители 

Весенняя неделя добра 1-4 Апрель 2025 Советник по воспитанию, 

классные руководители 

День космонавтики: - 

конкурс рисунков «Кос-

мос – это мы»; - Гагарин-

ский урок 

1-4 12.04.2025 Классные руководители 

Экологическая акция «Бумаж-

ный бум» 

1-4 Апрель 2025 Социальный педагог 

Выставка детского творчества 

«Ты сам мастер» 

1-4 Апрель 2025 Заместитель директора, 

классные руководители 

Легкоатлетическая эстафета, 

посвящённая 80- годовщине 

Победы в Великой Отече-

ственной войне 

1-4 Май 2025 Заместитель директора 

классные руководи-

тели, учитель физиче-

ской культуры 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», концерт , 

проект «Окна Победы» 

1-4 Май 2025 Заместитель директора 

Торжественная линейка «По-

следний звонок» 

1-4 24.05.2025  Заместитель директора 

Мероприятия, в рамках Дня за-

щиты детей 

1-4 31.05.2025 Заместитель директора, 

классные руководители, 

преподаватель организатор 

ОБЖ 

День русского языка – Пуш-

кинский день России: 

- конкурс стихов, - конкурс 

рисунков «У лукоморья …» 

1-4 06.06.2025 Классные руководители 

День памяти и скорби день 

начала Великой Отечествен-

ной войны - конкурс стихов о 

войне, - возложение цветов к 

памятнику погибших 

воинов 

1-4 21.06.2025 Классные руководители 

8. «Экскурсии» 

Дела, события, мероприятия 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения Ответственные 
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Посещение выездных пред-

ставлений театров в Доме 

культуры села 

1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсии в  библиотеку 1-4 В течение года Классные руководители 

Сезонные экскурсии в природу 1-4 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Посещение краеведческого му-

зея  

1-4 Март, 2025 Старший вожатый 

Виртуальные экскурсии 1-4 В течение года Классные руководители 

Туристические походы «В по-

ход за здоровьем» 

1-4 Май 2025 Классные руководители 

9. «Организация предметно-пространственной среды» 

Дела, события, мероприятия 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения Ответственные 

Выставки рисунков, фотогра-

фий творческих работ, посвя-

щенных событиям и памятным 

датам 

1-4 В течение года Советник директора по 

воспитанию 

Оформление классных уголков 1-4 Сентябрь 2024, ян-

варь 2024 

Классные руководители 

Рейд «Чистый школьный 

двор» 

1-4 Сентябрь 2024, ап-

рель 2025 

Классные руководители 

Трудовой десант по уборке па-

мятника, погибшим воинам 

1-4 Сентябрь 2024 

апрель 2025 

Классные руководители 

Праздничное украшение класс-

ных комнат, окон 

1-4 В течение года Классные руководители 

10. «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения Ответственные 

Экологический субботник «Зе-

лёная Россия» 

2-4 Сентябрь 2024 Старший вожатый, класс-

ные руководители 

Участие в программе развития 

социальной активности «Ор-

лята России» 

3-4 Сентябрь 2024-май 

2025 

Старший вожатый, класс-

ные руководители 

Неделя безопасности дорож-

ного движения 

1-4 Сентябрь 2024 Преподаватель организатор 

ОБЖ 

Благотворительная акция 

«Дети- детям» 

4 Декабрь 2024 Руководитель ВО «БЭМС» 
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Акция «Дарите книги с любо-

вью», в рамках Всероссийской 

акции, посвящённой Междуна-

родному дню книгодарения 

1-4 14 февраля 2025 Старший вожатый 

Участие в 

Международной акции 

«Сад памяти» 

3-4 Март 2025 Старший вожатый 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляе-

мых каждым классом: «Чи-

стый двор», «Памяти пав-

ших», «Посади дерево», «По-

дарок младшему другу») 

1-4 Апрель 2025 Старший вожатый 

Участие во Всероссийской ак-

ции «Свеча памяти» 

1-4 июнь 2025 Классные руководители 

Участие в проектах и акциях 

Движения Первых 

1-4 В течение года Классные руководители 

11. «Профилактика и безопасность» 

День здоровья 2-4 Вторая неделя сен-

тября 

Учитель физической куль-

туры 

Месячник по профилактике 

ДДТТ (по отдельному плану) 

1-4  В течение года Преподаватель организа-

тор ОБЖ 

Декада Безопасного пребыва-

ния в сети Интернет 

1-4  В течение года Социальный педагог 

Участие в антинаркотических 

Акциях: «За здоровье и без-

опасность наших детей» 

3-4  В течение года Заместитель директора 

Декада по профилактике 

табакокурения, наркомании, 

СПИД 

3-4  Декабрь 2024 г. Социальный педагог 

Календарь профилактических 

недель (по отдельному плану) 

1-4  В течение года Заместитель директора 

Профилактика вредных при-

вычек 

1-4  В течение года Социальный педагог, клас-

сные руководители 

Мероприятия по про-

филактике экстре-

мизма и терроризма 

(по отдельному плану) 

1-4  В течение года Заместитель директора, со-

циальный педагог, класс-

ные руководители 
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Мероприятия, 

проводимые совместно с 

КДНиЗП, ПДН (по отдельному 

плану) 

3-4  В течение года Социальный педагог 

Проведение профилактиче-

ской операции «Внимание – 

дети! 

1-4  В течение каникул Преподаватель организа-

тор ОБЖ 

Беседа: «О безопасности на 

дорогах» 

4  Март 2025 Социальный педагог 

Конкурс комиксов и рисунков 

«Безопасная дорога глазами 

детей» 

3-4  Апрель 2025 Заместитель директора, 

классные руководители 

Участие в сдаче норм 

ВФСК ГТО 

1-4  По графику Учитель физической куль-

туры 

 12.«Социальное партнёрство» 

Спортивные мероприятия 2-4  В течение года Учитель физической куль-

туры 

Экскурсия в  библиотеку 1-4  В период каникул Классные руководители 

Мастер-класс «Поздравитель-

ная открытка» 

3-4  Ноябрь 2024 Классные руководители 

Библиотечные уроки 1-4  В течение года Классные руководители 

Неделя детской книги  1-4 Март 2025 Библиотекарь 

Мероприятия по профо-

риентации 

 1-4 Январь 2025 Классные руководители 

Праздничные мероприя-

тия 

 1-4 В течение года Классные руководители 

 13. « Внешкольные мероприятия» 

Экскурсии на предприя-

тия 

 1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в краеведче-

ский музей 

 1-4 В период каникул Классные руководители 

Акция «Свеча Памяти»  2-4 июнь  2025 Классные руководители 

Участие в Митинге, по-

свящённом  80 годов-

щине Победы в  ВОВ. 

 1-4 Май 2025 Классные руководители 
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3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график составляется с учётом мнений участников образовательных 

отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых мероприятий учреждений куль-

туры региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых 

перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по кален-

дарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; продолжительность 

учебного года, четвертей (триместров); сроки и продолжительность каникул; сроки проведения 

промежуточных аттестаций. При составлении календарного учебного графика учитываются раз-

личные подходы при составлении графика учебного процесса и системы организации учебного 

года: четвертная, триместровая, биместровая, модульная и др. 

Календарный учебный график МБОУ ОШ №25 г. Липецка 

на 2024-2025 учебный год 

 
Начало учебного года:   02.09.2024 года 

Окончание учебного года:   23.05.2025 (для 1-8-х классов) 

                                                               19.05.2025 (для 9-х классов) 

Количество учебных недель в году: 

начальное общее образование:  1-е классы – 33 

       2-4 классы – 34 

основное общее образование:  5-9 классы – 34 

Количество учебных дней в неделю: 

начальное общее образование:  5 дней  

основное общее образование:  5 дней 

9-е классы:                                            6 дней в IV четверти  

 

Форма организации  

образовательного процесса:   классно-урочная 

 

Сменность занятий:   I смена 

 

Начало учебных занятий:  1-9 классы  8.15 

Окончание учебных занятий: 

начальное общее образование:  1-е классы  10.50 (1 четверть) 

          11.35 (2 четверть) 

          12.45 (3,4 четверти) 

       2-4 классы  13.05  

основное общее образование:   5-6 классы  14.00  

      7-9 классы  14.55  

 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 
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2-9 классы     с 06 мая по 16 мая 2024 года 

 

Сроки ликвидации академической задолженности: 

1 этап 2-9 классы  с 03 июня по 20 июня 2024 года 

2 этап 9 классы  с 06 августа по 15 августа 2024 года   

2 этап 2-8 классы  с 16 августа по 30 августа 2024 года 

 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации  

учащихся 9 класса  устанавливаются Министерством просвещения РФ и Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки РФ 

 

Продолжительность учебных четвертей: 

Классы Начало четверти Окончание чет

верти 

Продолжительность 

 

1 четверть 

1-9 классы 02.09.2024 26.10.2024 8 недель  

2 четверть 

1-9 классы 05.11.2024 27.12.2024 8 недель  

3 четверть 

1-е классы 09.01.2025 14.02.2025 10 недель  

25.02.2025 28.03.2025 

2-9 классы 09.01.2025 28.03.2025 11 недель  

4 четверть 

1-8 классы 07.04.2025 23.05.2025 7 недель  

9 классы 07.04.2025 19.05.2025 7 недель 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Классы Начало каникул Окончание кани

кул 

Продолжительность 

осенние каникулы 

1-9 классы 27.10.2024 04.11.2024 9 дней 

зимние каникулы 

1-9 классы 30.12.2024 08.01.2025 10 дней 

весенние каникулы 

1-9 классы 29.03.2025 06.04.2025 9 дней 

летние каникулы 

 27.05.2025 31.08.2025 98 дней 
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Расписание звонков: 

Классы Урок Время Продолжительность 

уроков перемен 

1-е классы 

1 четверть 

1 урок 08.15-8.50  

 

 

35 минут 

 

после 1,3 урока  

10 минут 

после 2 урока  

40 минут 

2 урок 09.00-9.35 

3 урок 10.15-10.50 

1-е классы 

2 четверть 

1 урок 08.15-8.50 

2 урок 09.00-9.35 

3 урок 10.15-10.50 

4 урок 11.00-11.35 

 

1-е классы 

3,4 четверти 

1 урок 08.15-8.55  

40 минут 

после 1,3,4 урока 10 

минут 

после 2 урока  

40 минут 

2 урок 09.05-9.45 

3 урок 10.25-11.05 

4 урок 11.15-11.55 

 

 

2-4 классы 

 

1 урок 08.15-9.00  

 

45 минут 

 

после 1, 5 урока 10 

минут 

после 2,3 урока 

20 минут 

после 4 урока 15 ми-

нут 

2 урок 09.10-9.55 

3 урок 10.15-11.00 

4 урок 11.20-12.05 

5 урок 12.20-13.05 

 

 

1д, 2в,2г,3в, 4в, 

5в, 6в,7в, 8в, 8г, 

9в, 9г 

1 урок 08.15-8.55  

 

40 минут 

после 1 урока -15 ми-

нут 

после 2, 3 уроков – 25 

минут 

после 4 урока – 20 

минут 

2 урок 09.10-9.50 

3 урок 10.15-10.55 

4 урок 11.20-12.00 

5 урок 12.20-13.00 

 

 

5-6 классы 

 

1 урок 08.15-9.00  

 

45 минут 

 

после 1, 5 урока 10 

минут 

после 2,3 урока 

20 минут 

после 4 урока 15 ми-

нут 

2 урок 09.10-9.55 

3 урок 10.15-11.00 

4 урок 11.20-12.05 

5 урок 12.20-13.05 

6 урок 13.15-14.00 

 

 

 

7-9 классы 

 

1 урок 08.15-9.00  

 

 

45 минут 

 

после 1, 5, 6 урока 10 

минут 

после 2,3 урока 

20 минут 

после 4 урока  

15 минут 

2 урок 09.10-9.55 

3 урок 10.15-11.00 

4 урок 11.20-12.05 

5 урок 12.20-13.05 

6 урок 13.15-14.00 

7 урок 14.10-14.55 
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3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1-4  КЛАСС 

2024-2025 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1 полугодие 

время 

проведения 

занятий 

классы, содержание 

внеурочной деятельности 

продолжитель

ность 

занятия 

перемена 

между 

занятиями 

1-4 класс 1 полугодие 

8.15- 8.55 «Разговоры о важном» 30 минут 10 минут 

1 класс  понедельник 

1 занятие 

12. 15- 12.45 

1а «Умелые ручки» 30 минут 10 минут 

 вторник 

1 занятие 

11.30 – 12.00 

1а «Смысловое чтение» 

1б «Смысловое  чтение» 

30 минут 10 минут 

2 занятие 

12.15 – 12.45 

1б «Умелые ручки» 30 минут 10 минут 

2-ой  класс понедельник 

1 занятие 

13.35- 14.05 

2а «Смысловое чтение» 

 

30 минут 10 минут 

 вторник 

1 занятие 

13.35- 14.05 

2б «Смысловое чтение» 30 минут  10 минут 

 четверг 

1 занятие 

13. 35- 14.05 

2а «Готовимся к ГТО» 30 минут 10 минут 

2  занятие 

14.15-14.45 

2б «Готовимся к ГТО» 30 минут 10 минут 

3-классы понедельник 

1 занятие 

13.30 – 14.00 

3а «Смысловое  чтение»» 

 

30 минут 10 минут 

 вторник 

1 занятие 

13.30 – 14.00 

3б «Готовимся к  ГТО» 30 минут 10 минут 

 четверг 

1 занятие 

13.30 – 14.00 

3-а «Умелые ручки» 

 

30 минут 10 минут 

2 занятие 

14.10- 14.40 

3-б «Умелые ручки» 

 

30 минут 10 минут 

1 занятие 

13.30 – 14.00 

3б «Смысловое чтение» 30 минут 10 минут 

 пятница 

1 занятие 

13.30 – 14.00 

3а «Готовимся к ГТО» 30 минут 10 минут 

4 классы вторник 
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1 занятие 

13.30- 14.00 

4б «Смысловое чтение» 

 

30 минут 10 минут 

 четверг 

1 занятие 

12.35- 13.05 

4а «Смысловое чтение»» 

 

30 минут 10 минут 

 понедельник 

1 занятие 

13.30- 14.00 

4а «Умелые ручки» 30 минут 10 минут 

2 занятие 

14.10- 14.40 

4б «Умелые ручки» 30 минут 10 минут 

 вторник 

1  занятие 

14.10- 14.40 

4а «Готовимся к ГТО» 30 минут 10 минут 

 пятница 

1  занятие 

14.10- 14.40 

4б «Готовимся к ГТО» 30 минут 10 минут 

 

3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБ-

ЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образо-

вательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, должно 

быть создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной за-

дачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуни-

кативного, эстетического, физического, трудового развития учащихся. 

Созданные в МБОУ ОШ №25 г. Липецка условия: 

– соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

– гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья учащихся; 

– обеспечивают   реализацию   основной    образовательной    программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и достижение планируемых результа-

тов её освоения; 

– учитывают особенности организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, реорганизационную структуру, запросы участников образовательных отно-

шений; 

– представляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы, характеризующий систему условий, содержит: 
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– описание кадровых, психолог педагогических, финансовых, материально-технических, 

учебно-методического и информационного обеспечения; 

– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями 

и приоритетами основной образовательной программы начального общего образования; 

– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

– контроль за состоянием системы условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы базируется на ре-

зультатах проведённой в ходе разработки (корректировки) программы комплексной анали-

тико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в МБОУ ОШ №25 г. Липецка условий и ресурсов реализации основ-

ной образовательной программы начального общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы, сформированным с учётом потребностей всех 

участников образовательного процесса; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся усло-

виях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы усло-

вий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

Образовательная организация полностью укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой началь-

ного общего образования. 

 человек % от общего количества 

педагогов 

Всего педагогических работников 19 61 
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Также школа укомплектована медицинскими работниками, работниками пищеблока, вспомога-

тельным персоналом. 

Сведения о педагогических работниках, (включая руководящих и др. работников, ведущих 

педагогическую деятельность в 1-4-х классах) 

 

профессиональное образование   

Квалификационная категория 

- высшая квалификационная 

категория 

7 23 

- первая квалификационная категория 10 32 

соответствие занимаемой должности 2 6 

Состав педагогического коллектива по стажу работы 

до 5 лет 3 10 

5-10 лет 1 3 

10-20 лет - - 

Свыше 20 лет 15 48 

Профессиональные достижения педагогов 

 Отличник народного образования 2 10 

Почетный работник просвещения 1 4 

Награждены Почетной грамотой МП 

РФ 

2 10 

Победитель муниципального кон-

курса «Признание – учитель» 

- - 

Прошли курсы повышения квалифика-

ции (общее количество за последние 3 

года) 

12 39 

 

Укомплектованность штатов 

- на штатной основе 19 61 

- совместители 0 0 

- по штатному расписанию 19 61 

- укомплектованность  

фактически 

19 61 

Образовательный ценз 

Высшее профессиональное 

образование 

17 55 

 среднее 2 6 
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Далее в таблице соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации специали-

стов, предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом начальной 

школы МБОУ ОШ №25 г. Липецка. 

 

 

Должность 

Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работников 

в ОООД 

Уровень квалификации работников 

ОООД 

  (требуется 

/ имеется) 

 

 Требования к уровню 

квалификации 

 

Фактический 

Руководитель 

ОООД 

Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно - 

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет, либо 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

соответствует 
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   управления или ме-

неджмента и экономики 

и стаж работы на педаго-

гических или руководя-

щих должностях не 

менее 5 лет 

 

Заместитель 

руководителя 

координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно - 

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

2/2 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки «Госу- 

дарственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее профессио- 

нальное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

соответствует 
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  10/10 области государствен-

ного и муниципального 

управления или менедж-

мента и экономики и 

стаж работы на педаго-

гических или руководя-

щих должностях не 

менее 5 лет 

 

Учитель 

начальных 

классов 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

учащихся, способ- 

ствует формиро- 

ванию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо 

высшее 

Соответствует 

требованиям 

Стандарта 
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   профессиональное об-

разование или среднее 

профессиональное обра-

зование и дополнитель-

ное профессиональное 

образование по направ-

лению деятельности в 

образовательном учре-

ждении без предъявле-

ния требований к стажу 

работы. 

 

Социальный 

педагог 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

учащихся 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

Соответствует 

требованиям 

Стандарта 

   работы.  

Учитель - 

логопед 

осуществляет работу, 

направленную на макси-

мальную коррекцию не-

достатков в развитии у 

учащихся 

1/1 высшее профессио-

нальное образование в 

области дефектологии 

без предъявления требо-

ваний к стажу 

работы. 

Соответствует 

требованиям 

Стандарта 
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Педагог - 

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

учащихся 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее профес- 

сиональное 

образование и 

Соответствует 

требованиям 

Стандарта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   дополнительное про-

фессиональное образо-

вание по направлению 

подготовки 

«Педагогика и психо-

логия» без предъявления 

требований к стажу 

работы 
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Воспитатель осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей. 

Осуществляет 

изучение личности 

учащихся, 

содействует росту 

их познавательной 

мотивации, 

формированию 

компетентностей 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее профес- 

сиональное 

образование и 

соответствует 

   дополнительное про-

фессиональное образо-

вание по направлению 

подготовки 

«Образование и педа-

гогика» без предъявле-

ния требований к стажу 

работы. 

 

Тьютор организует процесс 

индивидуальной работы 

с учащимися по 

выявлению, формиро-

ванию и развитию их по-

знавательных интересов 

1/0 высшее профессио-

нальное образование по 

направлению подго-

товки 

«Образование и педа-

гогика» и стаж педагоги-

ческой работы не менее 

2 лет 

Соответствует 

требованиям 

Стандарта 
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Педагог 

дополнительно го 

образования 

осуществляет допол-

нительное образование 

учащихся в соответ-

ствии с образовательной 

программой, развивает 

их разнообразную 

1/1 высшее профессио-

нальное образование 

или среднее профессио-

нальное образование в 

области, соответствую-

щей профилю кружка, 

Соответствует 

требованиям 

Стандарта 

 творческую 

деятельность 

 секции, студии, клуб-

ного и иного детского 

объединения, без предъ-

явления требований к 

стажу работы либо 

высшее профессио-

нальное образование 

или среднее профессио-

нальное образование и 

дополнительное профес-

сиональное образование 

по направлению 

«Образование и педа-

гогика» без предъявле-

ния требований к стажу 

работы 

 

Библиотекарь обеспечивает доступ 

учащихся к информаци-

онным ресурсам, участ-

вует в их духовно - 

нравственном 

1/1 высшее или среднее 

профессиональное обра-

зование по специально-

сти 

«Библиотечно - 

информационная 

соответствует 

 воспитании, профориен-

тации и социализации, 

содействует формирова-

нию информационной 

компетентности уча-

щихся 

 деятельность».  

Диспетчер 

образовательного 

учреждения 

участвует в составле-

нии расписания занятий 

и осуществлении опера-

тивного регулирования 

организации образова-

тельного процесса 

1/0 среднее профессио-

нальное образование в 

области организации 

труда без предъявления 

требований к стажу ра-

боты 

отсутствует 
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Бухгалтер выполняет работу по 

ведению бухгалтерского 

учёта имущества, обяза-

тельств и хозяйственных 

операций 

2/2 бухгалтер II катего-

рии: высшее профессио-

нальное (экономиче-

ское) образование без 

предъявления требова-

ний к стажу работы или 

среднее профессиональ-

ное (экономическое) об-

разование и стаж работы 

в 

соответствует 

   должности бухгалтера 

не менее 3 лет. 

Бухгалтер: среднее 

профессиональное (эко-

номическое) образова-

ние без предъявления 

требований к стажу ра-

боты или специальная 

подго товка по установ-

ленной программе и 

стаж работы по учёту и 

контролю не менее 3 лет 

 

 

Таким образом, в настоящее время в учреждении штаты полностью укомплектованы, но нет 

тьютора, диспетчера образовательного учреждения, психолога, педагога дополнительного обра-

зования, учителя-дефектолога, учителя- логопеда. В связи с тем, что школа малокомплектная, 

указанные должности не предусмотрены по штатному расписанию 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала МБОУ ОШ №25 г. Липецка является обеспечение в соответствии с новыми образо-

вательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образо-

вания происходящим изменениям в системе образования в целом. 

В МБОУ ОШ №25 г. Липецка имеется утвержденный директором персонифицированный 

план- график повышения квалификации работников в условиях введения ФГОС, а также графики 

аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию в со-

ответствии с приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций». 
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Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации пред-

полагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с це-

лью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников.  

Результативность деятельности может оцениваться по схеме: 

 критерии оценки, 

 содержание критерия, 

 показатели/индикаторы. 

Показатели и индикаторы разработаны образовательной организацией на основе планируемых 

результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой 

основной образовательной программы МБОУ ОШ №25 г. Липецка. Они отражают динамику об-

разовательных достижений учащихся, в том числе формирования УУД, а также активность и ре-

зультативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социаль-

ных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движе-

нии. Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности учащихся осуществля-

ется в ходе различных мониторинговых исследований. 

При оценке качества деятельности педагогических работников учитывается востребованность 

услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями со-

временных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в ме-

тодической и научной работе; распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению ин-

дивидуальных образовательных траекторий учащихся; руководство проектной деятельностью 

учащихся; взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений и др. 

 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов (ис-

пользованы материалы В. Д. Шадрикова) 

 

№ п/п Базовые компетент-

ности педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 
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1.1 Вера в силы и 

возможности 

учащихся 

Данная 

компетентность 

является 

выражением 

гуманистической 

— Умение создавать 

ситуацию успеха для 

учащихся; 

— умение осуществлять 

грамотное 

 позиции педагога. 

Она отражает 

основную задачу 

педагога — 

раскрывать 

потенциальные 

возможности 

учащихся. Данная 

компетентность 

определяет позицию 

педагога в 

отношении успехов 

учащихся. Вера в 

силы и возможности 

учащихся снимает 

обвинительную 

позицию в 

отношении 

учащегося, 

свидетельствует о 

готовности 

поддерживать 

ученика, искать 

пути и методы, 

отслеживающие 

успешность его 

деятельности. Вера 

в силы и 

возможности 

педагогическое 

оценивание, 

мобилизующее 

академическую 

активность; 

— умение находить 

положительные 

стороны у каждого 

учащегося, строить 

образовательный 

процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы 

развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально- 

ориентированные 

образовательные проекты 
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  ученика есть 

отражение любви к уча-

щемуся. Можно сказать, 

что любить ребёнка — 

значит верить в его воз-

можности, создавать 

условия для разворачива-

ния этих сил в образова-

тельной деятельности 

 

1.2 Интерес к внутрен-

нему миру учащихся 

Интерес к внутреннему 

миру учащихся предпола-

гает не просто знание их 

индивидуальных и воз-

растных особенностей, но 

и выстраивание всей пе-

дагогической деятельно-

сти с опорой на индивиду-

альные особенности уча-

щихся. Данная 

компетентность 

определяет все 

— Умение составить устную и 

письменную характеристику 

учащегося, отражающую раз-

ные аспекты его внутреннего 

мира; 

— умение выяснить индивиду-

альные предпочтения (инди-

видуальные образовательные 

потребности), 

возможности ученика, труд-

ности, с которыми он сталки-

вается; умение построить 

  аспекты 

педагогической 

деятельности 

индивидуализированную об-

разовательную программу; 

умение показать личностный 

смысл обучения с учётом инди-

видуальных характеристик 

внутреннего мира 
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1.3 Открытость к 

принятию 

других позиций, 

точек зрения 

(неидеологизиро 

ванное 

мышление 

педагога) 

Открытость к 

принятию других 

позиций и точек 

зрения 

предполагает, что 

педагог не считает 

единственно 

правильной свою 

точку зрения. Он 

интересуется 

мнением других и 

готов их 

поддерживать в 

случаях 

достаточной 

аргументации. 

Педагог готов гибко 

реагировать на 

высказывания 

учащегося, включая 

— Убеждённость, что 

истина может быть не 

одна; 

интерес к мнениям и 

позициям других; 

— учёт других точек 

зрения в процессе 

оценивания учащихся 

  изменение собственной 

позиции 

 

1.4 Общая культура Определяет 

характер и стиль 

педагогической 

деятельности. 

Заключается в 

знаниях педагога об 

основных формах 

материальной и 

духовной жизни 

человека. Во 

многом определяет 

успешность 

педагогического 

общения, позицию 

педагога в глазах 

учащихся 

— Ориентация в 

основных сферах 

материальной и 

духовной жизни; 

знание материальных и 

духовных интересов 

молодёжи; 

— возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками 

и секциями 
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1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет 

характер отношений 

в учебном процессе, 

особенно в 

ситуациях 

конфликта. 

Способствует 

сохранению 

объективности 

оценки учащихся. 

— В трудных ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие; 

эмоциональный 

конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

— не стремится избежать 

эмоционально- 

напряжённых ситуаций 

  Определяет 

эффективность 

владения классом 

 

1.6 Позитивная 

направленность 

на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в 

себе 

В основе данной 

компетентности 

лежит вера в 

собственные силы, 

собственную 

эффективность. 

Способствует 

позитивным 

отношениям с 

коллегами и 

обучающимися. 

Определяет 

позитивную 

направленность на 

педагогическую 

деятельность 

— Осознание целей и 

ценностей 

педагогической 

деятельности; 

— позитивное 

настроение; 

желание работать; 

— высокая 

профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение 

перевести тему 

урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная 

компетенция, 

обеспечивающая 

эффективное 

целеполагание в 

учебном процессе. 

Обеспечивает 

реализацию 

субъект- 

— Знание 

образовательных 

стандартов и 

реализующих их 

программ; 

— осознание 

нетождественности 

темы урока и цели 

урока; 
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  субъектного подхода, 

ставит учащегося в пози-

цию субъекта деятельно-

сти, лежит в основе фор-

мирования творческой 

личности 

— владение конкретным набо-

ром способов перевода темы в 

задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

учащихся 

Данная 

компетентность 

является 

конкретизацией 

предыдущей. Она 

направлена на 

индивидуализацию 

обучения и 

благодаря этому 

связана с 

мотивацией и 

общей успешностью 

— Знание возрастных 

особенностей 

обучающихся; 

— владение методами 

перевода цели в учебную 

задачу на конкретном 

возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение 

обеспечить 

успех в 

деятельности 

Компетентность, 

позволяющая 

учащемуся поверить 

в свои силы, 

утвердить себя в 

глазах 

окружающих, один 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; 

— постановка учебных 

задач в соответствии с 

возможностями 

ученика; 

— демонстрация успехов 

  из главных способов 

обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

учащихся родителям, 

одноклассникам 
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3.2 Компетентность 

в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое 

оценивание служит 

реальным 

инструментом 

осознания 

учащимся своих 

достижений и 

недоработок. Без 

знания своих 

результатов 

невозможно 

обеспечить 

субъектную 

позицию в 

образовании 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с 

литературой по данному 

вопросу; 

— владение различными 

методами оценивания и 

их применение 

3.3 Умение 

превращать 

учебную задачу 

в личностно 

значимую 

Это одна из 

важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих 

мотивацию учебной 

деятельности 

— Знание интересов 

учащихся, их 

внутреннего мира; 

— ориентация в 

культуре; 

умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов 

IV. Информационная компетентность 
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4.1 Компетентность 

в предмете 

преподавания 

Глубокое знание 

предмета 

преподавания, 

сочетающееся с 

общей культурой 

педагога. Сочетание 

теоретического 

знания с видением 

его практического 

применения, что 

является 

предпосылкой 

установления 

личностной 

значимости учения 

— Знание генезиса 

формирования 

предметного знания 

(история, персоналии, 

для решения каких 

проблем 

разрабатывалось); 

— возможности 

применения получаемых 

знаний для объяснения 

социальных 

и природных явлений; 

— владение методами 

решения различных задач; 

— свободное решение 

задач ГИА, олимпиад: 

региональных, 

российских, 

международных 

4.2 Компетентность 

в методах 

преподавания 

Обеспечивает 

возможность 

эффективного 

усвоения знания и 

формирования 

умений, 

предусмотренных 

программой. 

Обеспечивает 

— Знание нормативных 

методов и методик; 

— демонстрация 

личностно 

ориентированных 

методов образования; 

— наличие своих находок 

и методов, авторской 

школы; 

  индивидуальный под-

ход и развитие творче-

ской личности 

— знание современных достиже-

ний в области методики обуче-

ния, в том числе использование 

новых информационных техно-

логий; 

— использование в учебном про-

цессе современных методов 

обучения 
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4.3 Компетентность 

в субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание 

учеников и 

учебных 

коллективов) 

Позволяет 

осуществить 

индивидуальный 

подход к 

организации 

образовательного 

процесса. Служит 

условием 

гуманизации 

образования. 

Обеспечивает 

высокую 

мотивацию 

академической 

активности 

— Знание 

теоретического 

материалапо 

психологии, 

характеризующего 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся; 

— владение методами 

диагностики 

индивидуальных 

особенностей 

(возможно, со школьным 

психологом); 

— использование знаний 

по психологии в 

организации учебного 

процесса; 

— разработка 

   индивидуальных проектов на 

основе личных характеристик 

обучающихся; 

— владение методами социо-

метрии; 

учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и 

их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести само-

стоятельны й поиск 

информации 

Обеспечивает постоян-

ный профессиональный 

рост и творческий подход 

к педагогической деятель-

ности. 

Современная ситуация 

быстрого развития пред-

метных областей, появле-

ние новых педагогиче-

ских технологий предпо-

лагает 

— Профессиональная любо-

знательность; умение пользо-

ваться различными информа-

ционно- поисковыми техноло-

гиями; 

— использование различных 

баз данных в образовательном 

процессе 
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  непрерывное обновле-

ние собственных знаний и 

умений, что обеспечивает 

желание и умение вести 

самостоятельный поиск 

 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие 

педагогических решений 

5.1 Умение 

разработать 

учебную 

программу, 

выбрать 

учебники и 

учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную 

(учебную) 

программу является 

базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. 

Обеспечивает 

реализацию 

принципа 

академических 

свобод на основе 

индивидуальных 

образовательных 

программ. Без 

умения 

разрабатывать 

образовательные 

— Знание 

образовательных 

стандартов и 

примерных программ; 

— наличие персонально 

разработанных 

программ: 

характеристика этих 

программ по 

содержанию, 

источникам 

информации; 

— по материальной 

базе, на которой 

должны 

реализовываться 

программы; по учёту 

индивидуальных 
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  программы в 

современных 

условиях 

невозможно 

творчески 

организовать 

образовательный 

процесс. 

Образовательные 

программы 

выступают 

средствами 

целенаправленного 

влияния на развитие 

обучающихся. 

Компетентность в 

разработке 

образовательных 

программ позволяет 

осуществлять 

преподавание на 

различных уровнях 

обученности и 

развития учащихся. 

Обоснованный 

выбор учебников и 

учебных 

комплектов 

является составной 

характеристик 

учащихся; 

— обоснованность 

используемых 

образовательных 

программ; 

— участие учащихся и 

их родителей в 

разработке 

образовательной 

программы, 

индивидуального 

учебного плана и 

индивидуального 

образовательного 

маршрута; 

— участие 

работодателей в 

разработке 

образовательной 

программы; 

— знание учебников и 

учебно-методических 

комплектов, 

используемых в 

образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных 

органом управления 
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  частью разработки 

образовательных 

программ, характер 

представляемого 

обоснования 

позволяет судить о 

стартовой 

готовности к началу 

педагогической 

деятельности, 

позволяет сделать 

вывод о готовности 

педагога учитывать 

индивидуальные 

характеристики 

учащихся 

образованием; 

— обоснованность 

выбора учебников и 

учебно-методических 

комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение 

принимать 

решения в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу 

приходится 

постоянно 

принимать 

решения: 

— как установить 

дисциплину; 

— как 

мотивировать 

академическую 

активность; 

— как вызвать 

интерес у 

— Знание типичных 

педагогических 

ситуаций, требующих 

участия педагога для 

своего решения; 

— владение набором 

решающих правил, 

используемых для 

различных ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности 

при выборе того или 

иного решающего 
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  конкретного 

ученика; 

— как обеспечить 

понимание и т. д. 

Разрешение 

педагогических 

проблем 

составляет суть 

педагогической 

деятельности. 

При решении 

проблем могут 

применяться как 

стандартные 

решения 

(решающие 

правила), так и 

творческие 

(креативные) или 

интуитивные 

правила; 

— знание критериев 

достижения цели; 

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения 

конкретных 

педагогических 

ситуаций; 

— развитость 

педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетен 

тность в 

установл 

ении 

субъект- 

субъектн 

ых 

отношен 

Является одной из ведущих 

в системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, 

способность слушать и 

— Знание учащихся; 

— компетентность в 

целеполагании; 

— предметная 

компетентность; 

— методическая 

компетентность; 

— готовность к 

 ий чувствовать, выяснять интересы 

и потребности других участников 

образовательных отношений, го-

товность вступать в помогающие 

отношения, позитивный настрой 

педагога 

сотрудничеству 
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6.2 Компетен 

тность в 

обеспече 

нии 

пониман 

ия 

педагоги 

ческой 

задачи и 

способах 

деятельн 

ости 

Добиться понимания 

учебного материала — 

главная задача педагога. 

Этого понимания можно 

достичь путём включения 

нового материала в систему 

уже освоенных знаний или 

умений и путём 

демонстрации 

практического применения 

изучаемого материала 

— Знание того, что 

знают и понимают 

ученики; 

— свободное владение 

изучаемым материалом; 

— осознанное включение 

нового учебного 

материала в систему 

освоенных знаний 

учющихся; 

— демонстрация 

практического 

применения изучаемого 

материала; 

— опора на чувственное 

восприятие 
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6.3 Компетен 

тность в 

педагоги 

ческом 

оцениван 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт 

условия для формирования 

самооценки, определяет 

— Знание функций 

педагогической оценки; 

— знание видов 

педагогической оценки; 

— знание того, что 

 ии процессы формирования 

личностного «Я» 

учащегося, пробуждает 

творческие силы. 

Грамотное педагогическое 

оценивание должно 

направлять развитие 

обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в 

оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой 

педагога 

подлежит оцениванию в 

педагогической 

деятельности; 

— владение методами 

педагогического 

оценивания; 

— умение 

продемонстрировать 

эти методы на 

конкретных примерах; 

— умение перейти от 

педагогического 

оценивания к самооценке 

6.4 Компетен 

тность в 

организа 

ции 

информа 

ционной 

основы 

деятельн 

ости 

учащегос 

я 

Любая учебная задача 

разрешается, если 

учащийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает 

способ решения. Педагог 

должен обладать 

компетентностью в том, 

чтобы осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации 

— Свободное владение 

учебным материалом; 

знание типичных 

трудностей при 

изучении конкретных 

тем; 

— способность дать 

дополнительную 

информацию или 

организовать поиск 

дополнительной 

информации, 

необходимой для 

решения учебной задачи; 

— умение выявить 

уровень развития 
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   учащихся; 

— владение методами объек-

тивного контроля и оценива-

ния; 

— умение использовать 

навыки самооценки для построе-

ния информационной основы де-

ятельности (ученик должен 

уметь определить, чего ему не 

хватает для 

решения задачи) 

6.5 Компетен 

тность в ис-

пользо вании 

современ 

ных средств 

и систем ор-

ганиза ции 

учебно- вос-

питат ель-

ного про-

цесса 

Обеспечивает эффективность 

учебно- воспитательного процесса 

— Знание современных средств и 

методов построения образо-

вательного процесса; 

— умение использовать средства 

и методы обучения, адекват-

ные поставленным задачам, 

уровню подготовленности 

обучающихся, их индивидуаль-

ным характеристикам; 

— умение обосновать 

выбранные методы и средства 

обучения 
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6.6 Компетен 

тность в 

способах 

умственн 

ой 

деятельн 

ости 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

учащимися системой 

интеллектуальных 

операций 

— Знание системы 

интеллектуальных 

операций; 

владение 

интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные 

операции у учеников; 

— умение организовать 

использование 

интеллектуальных 

операций, адекватных 

решаемой задаче 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работни-

ков образования к реализации ФГОС НОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценно-

стей современного образования; 

– принятие идеологии ФГОС НОО; 

– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной про-

граммы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности учащихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности МБОУ ОШ №25 г. Липецка к введению и реализации ФГОС НОО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей    сопровождение    дея-

тельности    педагогов    на    всех    этапах 

реализации    требований    ФГОС    НОО.    Организация    методической    работы 

планируется по следующей форме: мероприятия, сроки исполнения, ответствен-

ные, подведение итогов, обсуждение результатов и др. 

При этом используются различные мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС 

НОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 
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3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 

ФГОС НОО. 

4. Конференции участников образовательных отношенийи социальных партнёров ОО по 

итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам 

апробации и введения ФГОС НОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной про-

граммы МБОУ ОШ №25 г. Липецка. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площадок, 

открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляться через: совещания 

при директоре, заседания педагогического и методического советов, решения педагогического 

совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д.  

Психологопедагогические условия реализации основной образовательной программы 

В соответствии с реализациями требований ФГОС НОО в образовательнойорганизации со-

зданы психолого-педагогические условия, обеспечивающие: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психо-

физического развития учащихся; 

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психо-

лого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

 

В МБОУ ОШ №25 г. Липецкаосуществляется психолого-педагогическое сопровождение: инди-

видуальное, групповое, на уровне класса, на уровне МБОУ ОШ №25 г. Липецка. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 
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– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

проводится на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией МБОУ ОШ 

№25 г. Липецка; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная ра-

бота, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относится: 

– сохранение и укрепление психологического здоровья; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
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жизни; 

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

– развитие экологической культуры; 

– выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстни-

ков; 

– поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

– выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 

 

Основные направ-

ления психолого- 

педагогическо- го 

сопровождения 

Индивидуаль- ный 

уровень 

Групповой 

уровень 

На уровне класса На уровне 

школы 

1. Сохранение и 

укрепление психо-

логическо го здоро-

вья 

- проведение индиви-

дуальных консульта-

ций с учащимися, 

педагогами и роди-

телями 

- 

индивидуальная 

коррекционная 

работа с учащимися 

- проведение 

диагностических 

мероприятий 

- проведение тре-

нингов, организа-

ция тематических 

и профилактиче 

ских занятий, 

- проведение тре-

нингов с педаго-

гами по профи-

лактике эмоцио-

нально го выгора-

ния, проблеме 

- проведение тре-

нинговых заня-

тий, организация 

тематических 

классных часов; 

- проведение диа-

гностическ их ме-

роприятий с уча-

щимися; 

- проведение 

релаксационн 

- проведение об-

щешкольн ых 

лекториев для ро-

дителей уча-

щихся 

- проведение ме-

роприятий, 

направленны х на 

профилактик у 

жестокого и про-

тивоправн ого 

 - профилактика 

школьной дезадапта-

ции (на этапе пере-

хода в основную 

школу) 

профессионал 

ьной деформации 

ых и динамиче-

ских пауз в учеб-

ное время. 

обращения с 

детьми 

2. 

Формирование 

ценности здоровья и 

безопасности образа 

жизни 

- 

индивидуальная 

профилактическ ая 

работа с учащимися; 

- 

консультативная 

деятельность. 

- проведение 

групповой профи-

лактиче ской ра-

боты, направлен-

ной на формирова-

ние ценностного 

отношения уча-

щихся к своему 

здоровью 

- организация тема-

тических занятий, 

диспутов по про-

блеме здоровья и 

безопасности об-

раза жизни 

- диагностика 

ценностных 

- проведение 

лекториев для ро-

дителей и педаго-

гов 

- 

сопровожден ие 

общешкольн ых 

тематических за-

нятий 
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ориентаций 

учащихся 

3. Развитие 

экологической 

культуры 

- оказание консуль-

тативной помощи пе-

дагогам по вопросам 

организации темати-

ческих мероприятий 

- организация 

профилактиче ской 

деятельности с 

учащимися 

- мониторинг 

сформированн 

ости экологиче-

ской культуры уча-

щихся 

-организация и 

сопровожден ие 

тематических ме-

роприятий, 

направленны х на 

формировани 
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    е экологи-

ческог о са-

мосознания 

обучаю-

щихся (в 

различных 

формах, та-

ких как со-

циальные 

проекты, ак-

ции и т.д.) 

4. Выявление и 

поддержка одарен-

ных детей 

- выявление детей с 

признаками 

одаренности 

- создание условий 

для раскрытия по-

тенциала одарен-

ного учащегося 

- психологическая 

поддержка участни-

ков олимпиад 

- индивидуализац 

- проведение 

тренинговой ра-

боты с одарен-

ными детьми 

- проведение диагностическ 

их мероприятий с учащимися 

класса 

- 

консульта

тив ной 

помощи 

педагогам 

- содействие 

в построе-

нии педа-

гогами 

ИОМ ода-

ренного 

учащегося 

- проведе-

ние тема-

тических 

лекториев 

для роди-

телей и пе-

дагогов 

 ия и дифференциа-

ция обучения 

- 

индивидуальная 

работа с родителями 

(по мере необходимо-

сти) 

- разработка ИОМ 

учащихся 
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5. 

Формирование 

коммуникативн ых 

навыков в разновоз-

растно й среде и 

среде сверстников 

- диагностика 

сферы 

межличностных 

отношений и обще-

ния; 

- 

консультативная 

помощь детям, испы-

тывающим проблемы 

в общении со сверст-

никами, с родите-

лями. 

- проведение груп-

повых тренингов, 

направленных на 

установление 

контакта (тренинг 

развития мотивов 

межличностн ых 

отношений) 

- организация 

тематических и 

профилактиче 

ских занятий; 

- проведение тренинговых заня-

тий, организация тематических 

классных часов; 

- проведение диагностическ их 

мероприятий с учащимися 

класса 

- 

консуль-

татив ной 

помощи пе-

дагогам; 

- проведе-

ние темати-

ческих лек-

ториев для 

родителей и 

педагогов 

6. Мониторинг воз-

можностей и способ-

ностей учащихся 

- диагностика пси-

хического развития 

(познавательной 

сферы обучаемости 

школьников, диагно-

стика индивиду-

ально- типологиче-

ских особенностей, 

диагностика эмоцио-

нально- личностной 

сферы школьников и 

т.д.) 

- групповая диа-

гностика психиче-

ского развития 

(познавательн ой 

сферы обучаемо-

сти школьников, 

диагностика инди-

видуальн о- типо-

логическ их осо-

бенностей, диагно-

стика эмоцио-

нально 

-личностной 

сферы школьников 

и т.д.)диагности ка 

- 

коррекционно 

-развивающие занятия с уча-

щимися (коррекция познава-

тельн ых процессов и развитие 

интеллектуаль ных способно-

стей школьников и т.д.) 

- 

коррекци-

онно 

- 

профи-

лактич 

еская ра-

бота с педа-

гогами и ро-

дителями; 

- 

консуль-

татив но- 

просвети-

тель ская 

работа со 

всеми 

участни-

ками обра-

зователь 

ного про-

цесса. 

7. Выявление и 

поддержка детей с 

особыми образова-

тельны ми потребно-

стями 

- диагностика, 

направленная на вы-

явление детей с осо-

быми образова-

тельны ми потребно-

стями; 

  - 

консуль-

татив но- 

просвети-

тель ская 

работа со 

всеми 

участни-

ками 
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 - оказание консуль-

тативной помощи пе-

дагогам по работе с 

детьми с особыми об-

разовательны ми по-

требностями. 

  образов

атель ного 

процесса; 

 

 

Финансово-экономические условия реализации образовательной программы начального об

щего образования. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования. Объем действующих расходных обяза-

тельств отражается в государственном задании МБОУ ОШ №25 г. Липецка. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем (содер-

жание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования 

бюджетного учреждения 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 бесплат-

ного основного общего образования осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми ор-

ганами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования – га-

рантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного учаще-

гося, необходимый для реализации образовательной программы 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 
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образовательных программ, с учетом форм обучения, типа МБОУ ОШ №25 г. Липецка, сетевой 

формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий по-

лучения образования учащимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнитель-

ного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья учащихся, а также с учетом иных предусмотренных законода-

тельством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий учащихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии 

с образовательными стандартами, в расчете на одного учащегося, если иное не установлено законода-

тельством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов финансо-

вое обеспечение предоставления общего образования муниципальными общеобразовательными орга-

низациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную программу, 

расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норма-

тива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного учащегося осуществляется 

на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет); 

 внутрибюджетные отношения  

(местный бюджет – муниципальная  общеобразовательная организация); 

 общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных ассигнований, 

рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного учаще-

гося, обеспечивает нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих 

положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива 

затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования (заработ-

ная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеМБОУ ОШ №25 г. Липецка); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджет-

ных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и общеМБОУ ОШ 

№25 г. Липецка. 
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Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и расходова-

ния 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 ОШ №25 г. Липецка в части обучения детей с ограниченными 

возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 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 учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую ра-

боту, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-право-

выми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работ-

ников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже 

уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федера-

ции, на территории которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива учитываются затраты ра-

бочего времени педагогических работников на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты трудаосуществляется в пределах объема средств МБОУ ОШ №25 г. Ли-

пецка на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспе-

чения, определенными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

учащихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным норма-

тивным актом МБОУ ОШ №25 г. Липецка, устанавливающим положение об оплате труда работников 

МБОУ ОШ №25 г. Липецка. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников об-

разовательных организаций: 

 фонд оплаты труда МБОУ ОШ №25 г. Липецка состоит из базовой и стимулирующей частей. 

Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение 

стимулирующей части определяется образовательной организацией самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату работни-

ков; 
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 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала 

– 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда 

педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс, состоит из общей и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогиче-

ского работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными нор-

мативными актами МБОУ ОШ №25 г. Липецка. В локальных нормативных актах о стимулирующих 

выплатах определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной про-

граммы начального общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений учащихся, 

активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагоги-

ческих технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, административно-хо-

зяйственного, 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 право-

выми актами МБОУ ОШ №25 г. Липецка. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных ор-

ганов управления МБОУ ОШ №25 г. Липецка (Управляющего совета МБОУ ОШ №25 г. Липецка), вы-

борного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-технических усло-

вий реализации образовательной программы начального общего образования образовательная органи-

зация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации образователь-

ной программы; 



234 

 

 

-  

 

 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образова-

тельной 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 усло-

виям реализации образовательной программы начального общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организа-

цией и организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнерами, 

организующими внеурочную деятельность учащихся, 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 проведе-

ние занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятель-

ности на базе МБОУ ОШ №25 г. Липецка (организации дополнительного образования, клуба, спортив-

ного комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для учащихся МБОУ ОШ №25 г. Липецка широкого спектра программ внеурочной деятель-

ности. 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной про-

граммы осуществляются в соответствии с законом (ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (п. 10, ст. 2)). 

Информационно-методические условия реализации  программы начального общего образова

ния. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия реализации ос-

новной образовательной программы начального общего образования обеспечиваются современной ин-

формационно-образовательной средой. 

Под информационнообразовательной средой (ИОС)понимается открытая педагогическая система, 

сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современ-

ных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность участников образо-

вательных отношений 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; 
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– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационно телекоммуникационная инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-хо-

зяйственную деятельность МБОУ ОШ №25 г. Липецка (бухгалтерский учёт, делопроизвод-

ство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспе-

чивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в естественно-научной 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 ди-

станционное взаимодействие МБОУ ОШ №25 г. Липецка с другими организациями социаль-

ной сферы и органами управления. 

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной деятельности обеспечи-

вает возможность: 

– реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления их самосто-

ятельной образовательной деятельности; 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста 

на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографическогои синтаксиче-

ского контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структури-

рования текста средствами текстового редактора; 

– записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутнико-

вые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательной 

деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) 

в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

– создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических 

(в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических 

сообщений с проведением рукой произвольных линий; 
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– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступ-

ления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания 

видеосообщений; 

– выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

– вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в ин-

формационную среду МБОУ ОШ №25 г. Липецка, в том числе через сеть Интернет, размеще-

ния гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность; 

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

– вещания (подкастинга), использования аудиовидео- устройств для учебной дея-

тельности на уроке и вне урока; 

– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

– создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного пред-

ставления; 

– включения учащихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюдений и экспе-

риментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; вирту-

альных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традици-

онных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования зву-

ковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

– художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурнойи рисованной 

мультипликации; 
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– создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроин-

струментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях (инду-

стриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммуни-

кационных технологиях); 

– конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 

связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажёров; 

– размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности учащихся в 

информационно-образовательной среде МБОУ ОШ №25 г. Липецка; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации сво-

его времени с использованием ИКТ; планирования образовательной деятельности, фиксиро-

вания ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носите-

лях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических 

и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной де-

ятельности обучающихся; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения учащихся с 

возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической ра-

боты, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мульти-

медиасопровождением; 

– выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

В области материально-технического обеспечения образовательной деятельности в школе оборудо-

ваны: 1 кабинет информатики, 1 спортивный зал, 1 модульный зал, 1 тренажерный зал, 1 актовый зал, 

работает школьная библиотека, столовая; закуплена новая ученическая мебель для учащихся 1-4-х клас-

сов, обновлён и пополнен библиотечный фонд, работает методический 

кабинет, созданы дополнительные условия для укрепления здоровья воспитанников: организовано 

горячее питание и досуговая деятельность учащихся. 

Школа имеет высокоскоростной выход в интернет со скоростью 7 512 Кбит/с. Для обеспечения воз-

можности выхода в Интернет учителей и учеников, обеспечения электронного документооборота в 

школе создана локальная сеть, объединяющая 1 учебный и 5 административных кабинетов (в том числе 
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1 кабинета информатики). В локальную сеть объединено 42 компьютера. Использование сети Интернет 

сопровождается системой контент - фильтрации для предотвращения доступа к информации, не отвеча-

ющей теме обучения и воспитания школьников. 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1. Компьютеры (в том 

числе ноутбуки) 

42 

2. Модем 2 

3. Принтер 7 

4. Копировальный 

аппарат 

4 

5. Принтер МФУ 3 

6. Музыкальный центр 1 

7. Мультимедийный 

проектор 

4 

8. Электронная доска 9 

9. Интерактивный комплекс 1 

10. Экран настенный 3 

11. Экран переносной 1 

12. Документ-камера 1 

13. Графический планшет 1 

14. Цифровой микроскоп 9 

15. Цифровой фотоаппарат 2 

16. Видеокамера 1 

Информационная среда МБОУ ОШ №25 г. Липецка способствует эффективному применению инфор-

мационно-коммуникационных технологий во всей образовательной деятельности: 

 планирование образовательного процесса; 

 разработка планов, заключение договоров, подготовка распорядительных документов; 

 подготовка локальных актов МБОУ ОШ №25 г. Липецка; 

 подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников школы; 

 контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным об-

разовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с зада-

чами духовно- нравственного развития и воспитания учащихся); 

 использование информационных ресурсов сети Интернет для методической работы учи-

телей, в образовательной деятельности на уроке, в процессе самоподготовки учащихся; 
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 размещение творческих работ учителей и учащихся на образовательных порталах; 

 обеспечение   прозрачности образовательной деятельности для родителей и общества, раз-

мещение информации о результатах деятельности МБОУ ОШ №25 г. Липецка в виде самообследования 

на сайте школы; 

 взаимодействие МБОУ ОШ №25 г. Липецка с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования и с другими образовательными организациями. 

 осуществляется деятельность по реализации школьной системы оценки качества образо-

вания (ШСОКО); 

 поддерживаются и используются программные продукты 

 функционирование электронного дневника и журнала успеваемости уча-

щихся. 

С 2013 года в школе функционирует электронный журнал успеваемости, который охватывает всех 

учащихся школы. Родители имеют возможность получить всю необходимую информацию о текущей 

успеваемости (включая отметки за различные виды работ на уроке), посещаемости своих детей, а также 

возможность, познакомится с темой урока и домашним заданием. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчи-

вого доступа для всех участников 

образовательной деятельности к любой информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией образовательной 

деятельности и условиями его осуществления. 

Образовательная организация обеспечена учебниками, втом числе учебниками с электронными при-

ложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам основной образовательной программы начального общего образования. 

Образовательная организация иметь доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и регио-

нальных базах данных ЭОР. Библиотека образовательной организации укомплектована печат-

ными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет 

 фонд дополнительной художественной и научно-популярной литературы, 

 справочно-библиографические  и периодические издания, сопровождающие реа-

лизацию основной образовательной программы начального общего образования. 

Для реализации программы используются учебники, содержание которых соответствует Федераль-

ному государственному образовательному стандарту начального общего образования: 
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Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования уровень профес-

сионального 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 педаго-

гов в школу; 

 совершенствование системы стимулирования работников МБОУ ОШ №25 г. Липецка и 

оценки качества их труда; 

 совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и безопас-

ных условий образовательной деятельности в соответствии с требованиями СанПиН; 

 оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки учеб-

никами и художественной литературой для реализации ФГОС; 

 развитие информационной образовательной среды; 

 повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 

 развитие системы оценки качества образования; 

 создание условий для достижения выпускниками начальной школы высокого уровня го-

товности к обучению в основной школе и их личностного развития через обновление про-

грамм воспитания и внеурочной деятельности; 

- повышение информационной открытости образования, введение электронных   журналов и дневни-

ков. 
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Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализа

ции основной образовательной программы 

Направления Мероприятия Ответственный Срок 

Нормативное 

обеспечени 

введения ФГОС 

НОО (по ФОП) 

Принятие решения 

Управляющего 

Совета о введении 

стандарта 

Директор 2023 

Согласование с 

Управляющим 

Советом вносимых 

корректив в ООП 

НОО 

Директор По мере 

необходимости 

Внесение Директор По мере 

 изменений и дополне-

ний в Устав МБОУ ОШ 

№25 

 необходимости 

Анализ соответствия 

ООП НОО локальным 

актам школы 

Директор, заместитель 

директора 

Ежегодно 

Соответствие долж-

ностных инструкций, та-

рифно- квалификаци-

онны х характеристик 

педагогических работ-

ников, реализующих 

ФГОС НОО 

Директор По мере 

необходимости 

Определение списка 

учебников, учебных по-

собий, используемых в 

образовательно деятель-

ности в соответствии с 

ФГОС 

Рабочая группа педагогов Февраль - март 

каждого года 

Разработка локальных 

актов школы, 

Заместитель директора Ежегодно 
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 устанавливающих 

требования к объектам 

инфраструктуры с уче-

том минимальной осна-

щенности учебного про-

цесса 

  

Разработка: учебного 

плана календарного 

учебного графика 

Заместитель директора, 

рабочая группа 

Ежегодно 

Финансовое обеспе-

чение введения ФГОС 

НОО 

Определение расхо-

дов, необходимых для 

реализации ООП 

НОО 

Директор Ежегодно 

Внесение изменений в 

локальные акты, уста-

навливающие стимули-

рующие надбавки 

Директор Ежегодно 

Организационно е 

обеспечение введения 

ФГОС 

Обеспечение коорди-

нации деятельности 

субъектов образователь-

ной деятельности, орга-

низационных структур 

по реализации ФГОС 

НОО 

Заместитель директора Ежегодно 

 Реализация монито-

ринга социального заказа 

Заместитель директора Сентябрь, май 

 Привлечение Управля-

ющего Совета к корректи-

ровке ООП НОО 

Директор, заместитель 

директора 

Ежегодно на 

заседания УС 

Кадровое обеспече-

ние введения ФГОС   

НОО 

Анализ кадрового обеспе-

чения реализации ФГОС 

НОО 

Директор, заместитель 

директора 

Постоянно 

План и реализация плана 

повышения квалифика-

ции педагогических ра-

ботников 

Заместитель директора По мере 

необходимости 

Участие педагогов в ра-

боте школьных педагоги-

ческих ассоциаций, мето-

дических семинарах, те-

матических педсоветов, 

городском МО 

Заместитель директора Постоянно 
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Участие в профессио-

нальных конкурсах. 

Размещение публика-

ций на порталах, в СМИ. 

Заместитель директор а Постоянно 

Информационное Информирование об-

щественности о ходе реа-

лизации ФГОС НОО 

Директор, заместитель 

директора 

Самообследовани е в 

конце каждого учебного 

года 

Размещение на сайт ин-

формации о ходе реализа-

ции ФГОС НОО 

Ответственный за работу 

с сайтом 

Постоянно 

Разработка рекоменда-

ций по формированию 

УУД 

Заместитель директора, 

педагоги 

Постоянно 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Анализ материально- 

технического обеспече-

ния реализации ФГОС 

НОО 

Директор, заместитель 

директора 

Ежегодно 

Обеспечение матери-

ально- техническими 

средствами 

Заместители директора Постоянно 

Обеспечение соответ-

ствия санитарно- гигиени-

ческих норм 

Заместитель 

директора 

Постоянно 

Обеспеченность учеб-

никами, учебными посо-

биями, методическими 

средствами 

Заведующий 

библиотекой 

Ежегодно 

Контроль состояния системы условий в условиях реализации ФГОС отражен в плане ра-

боты МБОУ ОШ №25 г. Липецка и строится по следующим направлениям: 

Выполнение требований санитарно-эпидемиологических условий к образовательной дея-

тельности;  

Контроль документации;  

Контроль работы педагогических кадров;  

Контроль преподавания учебных предметов;  

Диагностика и мониторинг достижения учащимися предметных и метапредметных, личност-

ных результатов в образовании. 
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