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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ООП НОО 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП НОО) 

МБОУ СОШ №24 разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ (ред. От 

02.07.2021) "Об образовании в Российской Федерации"; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 с 

изменениями, утв. приказом от 18.07.2022 г. № 569); 

Федеральная образовательная программа начального общего образования (утверждена 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 16 ноября 2022 г. N 992); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 "Об 

утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования" 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28«Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; Санитарные правила и 

нормативы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. N 28 (Гигиенические нормативы); 

Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ; 

Устав МБОУ СОШ № 24; 

Локальные нормативные акты МБОУ СОШ № 24. 

Содержание основной образовательной программы начального общего образования 

ОУ отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел ООП отражает основные цели начального общего образования, те 

психические и личностные новообразования, которые могут быть сформированы у младшего 

школьника к концу его обучения на первом школьном уровне. Раздел включает 

рекомендации   по   учету    специфики    региона,    особенностей    функционирования 

МБОУ СОШ №24 и характеристику контингента обучающихся. Обязательной частью 

целевого раздела является характеристика планируемых результатов обучения, которые 

должны быть достигнуты обучающимся - выпускником начальной школы. Планируемые 

результаты в соответствии с ФГОС НОО включают личностные, метапредметные и 

предметные достижения младшего школьника на конец его обучения в начальной школе. 

Личностные результаты отражают новообразования ребенка, отражающие его 

социальный статус: сформированность гражданской идентификации, готовность к 

самообразованию, сформированность учебно-познавательной мотивации и др. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень становления универсальных 

учебных действий (познавательных, коммуникативных, регулятивных) как показателей 

умений обучающегося учиться, общаться со взрослыми и сверстниками, регулировать свое 

поведение и деятельность. 

Предметные результаты отражают уровень и качество овладения содержанием 

учебных предметов, которые изучаются в начальной школе. 

В целевом разделе представлены единые подходы к системе оценивания достижений 

планируемых результатов освоения программы начального общего образования. Даются 
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рекомендации по контролю метапредметных результатов обучения и требования к его 

организации. 

Содержательный раздел ООП включает характеристику основных направлений 

урочной деятельности МБОУ СОШ № 24(рабочие программы учебных предметов, 

модульных курсов), обеспечивающих достижение обучающимися личностных, предметных 

и метапредметных результатов. Раскрываются подходы к созданию индивидуальных 

учебных планов, соответствующих «образовательным потребностям и интересам 

обучающихся» (пункт 6.3. ФГОС НОО). В раздел включены требования к разработке 

индивидуальных учебных планов для обучающихся, проявляющих особые способности в 

освоении программы начального общего образования, а также требования к разработке 

программ обучения для детей особых социальных групп. Раскрываются общие подходы к 

созданию рабочих программ по учебным предметам, дается пример их конкретной 

разработки. Рассматриваются подходы к созданию ОУ программы формирования 

универсальных учебных действий на основе интеграции предметных и метапредметных 

результатов обучения. Характеризуется вклад учебного предмета в становление и развитие 

УУД младшего школьника. 

В ООП представлены рабочие программы по всем учебным предметам начальной 

школы, рабочая программа воспитания в соответствии с условиями жизнедеятельности ОУ, 

преемственности и перспективности построения системы воспитательной работы с 

обучающимися. 

Организационный раздел ООП дает характеристику условий организации 

образовательной деятельности, раскрывает особенности построения учебного плана и плана 

внеурочной деятельности, календарных учебных графиков и планов воспитательной работы 

с учетом особенностей функционирования МБОУ СОШ №24, режима работы и местных 

условий. Раскрывает возможности дистанционного обучения и требования к его организации 

в начальной школе. 

 

1.1.1. Цели реализации ООП НОО 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

начальное общее образование относится к основным образовательным программам и 

характеризует первый этап школьного обучения. Образовательная программа понимается 

в Законе «Об образовании в Российской Федерации» как комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, реализация которых обеспечивает успешность 

выполнения ФГОС каждого уровня образования. 

Программа начального общего образования МБОУ СОШ №24 является основным 

документом, регламентирующим образовательную деятельность в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, при учете правильного соотношения обязательной части 

программы и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Целями реализации программы начального общего образования являются: 

 Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина 

РФ, достигшего возраста 6,5—7 лет, на получение качественного образования, 

включающего обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося. 

 Организация учебного процесса с учетом целей, содержания и планируемых 

результатов начального общего образования, отраженных в обновленном ФГОС НОО. 

 Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с 
учетом его потребностей, возможностей и стремления к самореализации. 

 Организация деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одаренных, успешных обучающихся 

или для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке 

педагогов. 

 Возможность для коллектива МБОУ СОШ №24 проявить свое педагогическое 

мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и утверждении 

традиций школьного коллектива. 
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Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

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

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 
образования; 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ); 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

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

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

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы. 

1.1.2 Принципы формирования и механизмы реализации ООП НОО 

При создании программы начального общего образования МБОУ СОШ №24 были 

учтены следующие принципы ее формирования: 

- принцип учета ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на 

требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и 

условиям обучения в начальной школе; 

- принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования МБОУ СОШ №24 

программа характеризует право получения образования на родном языке из числа языков 

народов РФ и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а также 

планах внеурочной деятельности; 

- принцип учета ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

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

задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

- принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются запросы 

родителей (законных представителей) обучающегося; 

- принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и 

динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами 

начального 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 

урочной и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на 

обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, 

нравственно-ценностного отношения к действительности; 
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- принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по 

программе начального общего образования не допускается использование технологий, 

которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, 

приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объем учебной 

нагрузки, организация всех учебных и внеучебных мероприятий соответствует требованиям 

действующих санитарных правил и гигиенических нормативов. 

В программе определяются основные механизмы ее реализации, наиболее 

целесообразные с учетом традиций коллектива МБОУ СОШ №24, потенциала 

педагогических кадров и контингента обучающихся. Среди механизмов, которые возможно 

использовать в начальной школе, следует отметить: организацию внеурочной деятельности с 

разработкой учебных курсов, факультативов, различных форм совместной познавательной 

деятельности (конкурсы, диспуты, интеллектуальные марафоны и т.п.). Положительные 

результаты дает привлечение к образовательной деятельности МБОУ СОШ № 

24организаций культуры (к примеру, музеев, библиотек, стадионов), художественных и 

театральных студий. Эффективным механизмом реализации программ является 

использование индивидуальных программ и учебных планов для отдельных обучающихся 

или небольших групп. 

 

1.1.3 Общая характеристика ООП НОО 

Программа начального общего образования является стратегическим документом 

МБОУ СОШ №24, выполнение которого обеспечивает гарантию реализации статьи 12 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», требования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее ФГОС 

НОО), утвержденные приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286. 

Программа начального общего образования разработана в соответствии со ФГОС 

начального общего образования и с учетом федеральной образовательной программы 

начального общего образования (ФОП НОО). 

Основная образовательная программа, согласно закону «Об образовании в Российской 

Федерации», — это учебно-методическая документация (учебный план, календарный план, 

учебный график, рабочие программы учебных предметов, иные компоненты), определяющая 

объем и содержание образования определенного уровня, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

Основная образовательная программа начального общего образования разрабатывается 

на основе ФГОС с учетом потребностей социально-экономического развития регионов, 

этнокультурных особенностей населения. 

Таким образом, ООП НОО содержит документы, развивающие и детализирующие 

положения и требования, определенные во ФГОС НОО. 

Основная образовательная программа включает следующие документы: 

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

деятельности), учебных модулей; 

-программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

-рабочую программу воспитания; 

-учебный план; 

-план внеурочной деятельности; 

-календарный учебный график; 

-календарный план воспитательной работы (содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся МБОУ СОШ №24 или 

в которых МБОУ СОШ №24принимает участие в учебном году или периоде обучения); 

-характеристику условий реализации программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

В соответствии с законодательными актами МБОУ СОШ № 24 самостоятельно 

определяет технологии обучения, формы его организации (включая модульные курсы), а 

также систему оценивания с соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения. 

Программа строится с учетом психологических особенностей обучающегося младшего 

школьного возраста. Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной школе, 
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установленным в РФ, является 4 года. Общее число учебных часов не может составлять 

менее 2954 ч и более 3190 ч. 

Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать 

обучающихся от перегрузок, утомления, отрицательного влияния обучения на здоровье. При 

создании программы начального образования учтен статус ребенка младшего школьного 

возраста. В первый класс приходят дети с разным уровнем готовности к обучению, у многих 

не сформирована произвольная деятельность, они с трудом принимают требования учителя, 

часто отвлекаются, быстро устают. Желание учиться поддерживается школьными успехами, 

но неудачи быстро разрушают познавательные мотивы. Все это побуждает учителя особенно 

бережно относиться к младшим школьникам, оказывать помощь и поддержку, помогать 

адаптироваться к новой — учебной деятельности, которая становится ведущей в этом 

возрасте. 

Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода характеризуются в 

программе начального общего образования, причем внимание учителя уделяется каждому 

обучающемуся, независимо от уровня его успешности. С учетом темпа обучаемости, уровня 

интеллектуального развития, особенностей познавательных психических процессов педагог 

оказывает поддержку каждому учащемуся. 

В исключительных случаях МБОУ СОШ №24 может с учетом особых успехов 

обучающихся, высокого темпа обучаемости или особых условий развития ребенка сократить 

срок обучения в начальной школе. В этом случае обучение осуществляется по 

индивидуально разработанным учебным планам. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО 

 

Все наполнение программы начального общего образования (содержание и 

планируемые результаты обучения, условия организации образовательной среды) 

подчиняется современным целям начального образования, которые представлены во 

ФГОС как система личностных, метапредметных и предметных достижений 

обучающегося. 

Личностные результаты освоения ООП НОО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые 

обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление 

способности к самообразованию и саморазвитию. 

В результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей 

обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными 

знаково-символическими средствами, которые помогают обучающимся применять 

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

В специальном разделе программы начального общего образования характеризуется 

система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. При определении подходов к контрольно-оценочной 

деятельности младших школьников учитываются формы и виды контроля, а также 

требования к объему и числу проводимых контрольных, проверочных и диагностических 

работ. Ориентиром в этом направлении служат «Рекомендации для системы общего 

образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных 

процедур в общеобразовательных организациях», подготовленные в 2021г. Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки РФ. Для первого уровня школьного 

образования очень важно целесообразно организовать образовательную среду. Все 

особенности ее конструирования прописываются в организационном разделе программы: 

учебный план, внеурочная деятельность, воспитательные мероприятия, возможность 

использования предметных кабинетов (изобразительного искусства, музыки, 
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технологии), специально оборудованных территорий для занятий физической культурой 

и спортом и т.п. 

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 ФОП НОО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые 

обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление 

способности к самообразованию и саморазвитию. 

В результате освоения содержания программы начального общего образования 

обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково- 
символическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания, как в 

типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования: обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения программы начального общего 

образования; являются содержательной и критериальной основой для разработки: рабочих 

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

рабочей программы воспитания; программы формирования универсальных учебных 

действий обучающихся - обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий 

круг задач в различных предметных областях и являющихся результатами освоения 

обучающимися программы начального общего образования; системы оценки качества 

освоения обучающимися программы начального общего образования; 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 (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей), соответствуют 

возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования дают общее понимание формирования личностных результатов, уточняют и 

конкретизируют предметные и метапредметные результаты как с позиций организации их 

достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, метапредметные 

(регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия) 

результаты как основа умения учиться. 

Личностные достижения обучающихся, освоивших ФОП НОО, включают две группы 

результатов: основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и 

социально значимые качества личности; готовность обучающихся к саморазвитию, 

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

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
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 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учета 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 и иностранном языках. 

 
Познавательные универсальные учебные действия 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 
пространстве Интернета; 

- 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; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 
класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

- адекватно использовать речевые, средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 
поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства 

и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 
взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает ивидит, а 
что нет; 

- задавать вопросы; 
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- контролировать действия партнѐра; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в рабочих программа каждого 

учебного предмета, курса внеурочной деятельности (Приложение 1). 
 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

1.3.1 Общие положения 

 

Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших ООП НОО, является 

ФГОС НОО независимо от формы получения начального общего образования и формы 

обучения. Таким образом, ФГОС НОО определяет основные требования к образовательным 

результатам обучающихся и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации 

и служит основой при разработке образовательной организацией соответствующего 

локального акта. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения ФОП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

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

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС НОО, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися ФОП НОО. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. Внутренняя оценка 

включает: 

 стартовую диагностику; 

 текущую и тематическую оценку; 

 портфолио; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

 независимую оценку качества образования; 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 
уровней. 

 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно- 

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

грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 
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качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся служит 

важнейшей основой для организации индивидуальной работы с обучающимися. Он 

реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся реализуется за 

счѐт фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов 

базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, выступает 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

 оценку предметных и метапредметных результатов; 

 использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

 использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: 

стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе 

исследовательских) 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. 

Система оценки и динамики образовательных достижений обучающихся включает: 
Вид мониторинга Периодичность Результат 

Внутришкольный мониторинг По завершении освоения 
темы, 
курса (предметные) 

Оценка уровня 
сформированности 
предметных, метапредметных, 
личностных результатов. 
Динамика сформированности 
предметных, 
метапредметных, личностных 

результатов 

Мониторинговые исследования 
муниципального уровня 

По графику 
муниципалитета 

Мониторинговые исследования 
регионального уровня 

По графику 
региональных 
диагностических работ 

Мониторинговые исследования 
федерального уровня 

По графику 
всероссийских 
проверочных работ 

 

Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на 

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

жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется через оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки результатов освоения ООП НОО в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале и способах 

действий, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий. 

Для оценки предметных результатов освоения АОП НОО используются критерии: 

знание и понимание, применение, функциональность. 
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Обобщѐнный критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли 

изучаемой области знания или вида деятельности в различных контекстах, знание и 

понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

 

Обобщѐнный критерий «применение» включает: 

 использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

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

 использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности 

по получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при 

решении учебных задач (проблем), в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно- 

исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщѐнный критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретѐнных знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а 

также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов освоения АОП НОО осуществляется педагогическим 

работником в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового 

контроля. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

АОП НОО должна позволять вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов; в том числе итоговую оценку обучающихся с ТНР, освоивших АОП НОО, с 

учетом структуры и степени выраженности дефекта. Специфические (дисграфические и 

дислексические) ошибки учитываются следующим образом: 3 однотипных ошибки 

приравниваются к одной. 

Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы. 

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы является достижение уровня речевого развития, 

оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм логопедического 

воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия). 
 

1.3.2. Характеристика внутренних оценочных процедур 

Особенности оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

фиксируются в приложении к ООП НОО (Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся). 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

включает: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

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

Критерии оценивания предметных результатов обучающихся на уровне начального 

общего образования: 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 
необходимости с учѐтом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры) 

 график контрольных мероприятий 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с 

целью оценки готовности к обучению на уровне начального общего образования. 

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

отсчѐта) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. Объектом 

оценки в рамках стартовой диагностики является сформированность предпосылок учебной 

деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счѐтом. 

Стартовая диагностика может проводиться педагогическими работниками с целью 

оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 
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Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения обучающегося 

в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и 

обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 

формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учѐтом 

особенностей учебного предмета. Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса. 

Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения обучающимися 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

По предметам части, формируемой участниками образовательных отношений, 

тематические планируемые результаты устанавливаются самой образовательной 

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

еѐ изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности тематических планируемых результатов 

и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации. 

Оценочные процедуры – контрольные, проверочные и диагностические работы, 

которые выполняются всеми обучающимися в классе одновременно и длительность которых 

составляет не менее тридцати минут. 

Контрольная (или проверочная) работа – форма текущего контроля успеваемости или 

промежуточной аттестации обучающихся, реализуемая в рамках образовательного процесса 

в общеобразовательной организации и нацеленная на оценку достижения каждым 

обучающимся и/или группой обучающихся (классом, всеми классами образовательной 

организации, всеми образовательными организациями муниципалитета или субъекта 

Российской Федерации и т.д.) требований к предметным и/или метапредметным результатам 

обучения в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – ФГОС) при 

освоении образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы. 

Диагностическая работа – форма оценки или мониторинга результатов обучения, 

реализуемая в рамках учебного процесса в общеобразовательной организации и нацеленная 

на выявление и изучение уровня и качества подготовки обучающихся, включая достижение 

каждым обучающимся и/или группой обучающихся (классом, всеми классами 

образовательной организации, всеми образовательными организациями муниципалитета или 

субъекта Российской Федерации и т.д.) требований к предметным и/или метапредметным, 

и/или личностным результатам обучения в соответствии с ФГОС, а также факторы, 

обусловливающие выявленные результаты обучения. Письменные процедуры оценки 

образовательных результатов: 

 тесты; 

 комплексные контрольные работы; 

 контрольные работы; 

 диктанты, изложения; 

 задания на основе текста; 

 творческие работы: сочинения, эссе; 

 рефераты. 

Устные формы оценки: 

 доклады, сообщения; 

 публичное выступление; 

 собеседование; 
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 экзамен. 

Форма наблюдения применяется для организации оценки: 

 работы в группах по решению проектных задач, ситуационных задач, кейсов; 

 выполнения группового проекта или коллективного творческого дела; 

 участия в дискуссии; 

 участия в ролевых играх; 

 участия в моделируемых образовательных ситуациях, квестах. 

Экспертная оценка применяется для оценки образовательных результатов, которые 

транслируются в ходе: 

 защиты индивидуальных проектов; 

 творческих экзаменов; 

 представления изделий, макетов; 

  представления музыкальных или художественных произведений. 
В школе применяются две оценочные шкалы: 

 пятибалльная (2-5); 

 бинарная (зачтено/не зачтено). 

По бинарной шкале оцениваются достижения обучающихся по курсам внеурочной 

деятельности. 

По пятибалльной шкале оцениваются все предметы учебного плана программы НОО. 

При выставлении отметок всеми педагогами школы реализуется уровневый принцип, 

когда отметка выставляется согласно фактическому уровню освоения обучающимся 

учебного материала. 

Распределение отметок по уровням: 

Качество 
освоения программы 

Уровень 
успешности 

Отметка по 5-ти балльной 
шкале 

95-100 % максимальный «5» 
70-94 % повышенный «4» 
50-69 % необходимый/базовый «3» (или зачет) 
меньше 50 % ниже необходимого «2» (или незачет) 

 

К максимальному уровню сложности относятся задания, требующие от обучающегося 

творческих решений и самостоятельной постановки учебных задач. 

Для выполнения таких заданий необходимо иметь системное представление об учебном 

материале, владение всеми относящимися к контролируемой теме понятиями и терминами, 

умение связывать отдельные содержательные компоненты и аргументировать ответ или 

полученные решения. 

В целях интеграции предметных и метапредметных результатов в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся, задания высокого уровня сложности 

предполагают проверку освоения познавательных УУД «логические операции», «смысловое 

чтение». 

К повышенному уровню сложности относятся задания, требующие от обучающихся 

переноса знаний и навыков в новые учебные ситуации; систематизации единиц учебного 

материала, выбора отдельных компонентов темы для решения поставленного задания. 

Для выполнения таких заданий обучающийся должен владеть основными понятиями и 

терминами, относящимися к контролируемой теме; уметь связывать их для очевидной 

аргументации выполнения задания. 

В целях интеграции предметных и метапредметных результатов в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся, задания повышенного уровня сложности 

предполагают проверку освоения познавательных УУД «логические операции», «смысловое 

чтение». 

К базовому уровню сложности относятся задания, требующие от обучающихся 

применения ранее освоенных знаний и навыков в знакомых учебных ситуациях и (или) 

выполнения заданий по образцу. Для выполнения таких заданий достаточно применять 

минимально необходимые понятия и термины (допускается их «бытовая» интерпретация) и 
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иметь представления о взаимосвязях между ними. Аргументация выполнения заданий 

осуществляется по наработанному образцу. 

Интеграция с УУД только на уровне базовых операций смыслового чтения и выполнения 

простых заданий по переводу текстовой информации в табличную, а также простой 

визуализации данных в виде схемы, рисунка, несложных, отработанных на уроке, графиков. 

В целях единообразия выставления отметок в рамках устных процедур текущего 

контроля и промежуточной аттестации используется нижеприведенная система 

показателей. 

Общая   межпредметная   шкала   отметок при проведении текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся 2-4-х классов в устной форме 

Показатели уровня освоения учебного материала Весовые 

коэффициенты 

Перевод в 

балльную 
отметку 

Ученик демонстрирует глубокое знание темы, легко и 

непринужденно излагает свою точку зрения. Грамотно, 

свободно и осмысленно оперирует основными терминами, 

специфической терминологией. Способен показать 

логическую связь между материалом. Анализирует 

вопросы и аргументировано делает выводы. Отвечает четко 

и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно 

рассуждает, отличается способностью обосновать выводы и 
разъяснить их в логической последовательности 

100 – 95 5 
«отлично» 

Ученик недостаточно уверенно, но правильно излагает 
материал, отвечает на вопросы. Допускает несущественные 

оговорки, но сам же их поправляет. Демонстрирует 

понимание ключевых связей в учебном материале. 

Достаточно свободно оперирует терминами и понятиями. 

Способен обосновать выводы, но делает это по 

принуждению (заданию) педагога. Степень эмоциональной 

вовлеченности в ответ высокая, интерес к содержанию 

учебного материала поддерживается аргументами из 

других учебных предметов. Ученик неуверенно, но, в 

целом, правильно излагает материал, отвечает на вопросы. 

Допускает несущественные оговорки, но поправляет их 

только с помощью наводящих вопросов педагога. 

Демонстрирует понимание ключевых связей в учебном 

материале, но делает это только с помощью наводящих 

вопросов педагога. Оперирует необходимыми терминами и 

понятиями, допуская незначительные пробелы в их 

интерпретации. Проявляет способность к постановке 

выводов, но делает это по принуждению (заданию) 

педагога. Эмоциональную вовлеченность в ответ не 

транслирует, отвечает сдержанно, без видимого интереса к 

содержанию учебного материала. По просьбе педагога 

способен привести аргументами из других учебных 
предметов 

94-75 4 
«хорошо» 
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Ученик неуверенно и с существенными пробелами излагает 
материал и отвечает на вопросы. Допускает серьезные 

оговорки, которые, однако, может увидеть у себя при 

помощи педагога. 

Демонстрирует понимание только базовых терминов и 

понятий. 

Связи между единицами учебного материала 

фрагментарны, не 

аргументируются. Делает лишь формальные выводы, не 

поясняя и не комментируя их, если педагог не попросит об 

этом. Степень эмоциональной вовлеченности низкая, 

интерес к содержанию учебного материала не выражен. 

Ученик излагает учебный материал, отвечает на вопросы 

только по наводящим заданиям педагога. Допускает 

серьезные оговорки, почти не видит их у себя, если педагог 

не обратит на них внимания. Демонстрирует понимание 

отдельных терминов и понятий, не умея показать их связи 

между собой. Делает крайне формальные выводы, не готов 

пояснить или прокомментировать их даже по заданию 

педагога. Степень эмоциональной вовлеченности низкая, 

интерес к содержанию учебного материала не выражен 

74-50 3 
«удовлетво- 

рительно» 

Ученик не излагает учебный материал, а только пытается 
отвечать на вопросы педагога, делая это невпопад, 
угадывая 
обрывочные фрагменты знаний. Какая-либо системность в 

понимании учебного материала отсутствует. Терминами и 

понятиями не владеет. Попытки делать выводы не 

увенчиваются успехом. Ученик не может пояснить даже 

собственные умозаключения. Наводящие вопросы педагога 

также не понятны ученику. Степень эмоциональной 

вовлеченности фиктивная. Может транслировать интерес к 

учебному материалу, но это лишь манипуляция, 

обращенная к педагогу или полное отсутствие всех выше 
обозначенных признаков 

49-0 2 
«неудовлетво- 

рительно» 

 

Приведенную систему показателей оценки устных ответов педагоги используют с 

учетом специфики своего предмета и контролируемой темы. 

Все изложенные в настоящем подразделе программы НОО походы призваны 

ориентировать 

образовательный процесс начальной школы на обеспечение эффективной «обратной связи», 

позволяющей управлять его качеством. 

ВСОКО представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня функциональной грамотности; 

 оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа посещѐнных 

уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим 

работником 

Содержание и периодичность ВСОКО устанавливается решением педагогического 

совета. Результаты ВСОКО являются основанием для рекомендаций как для текущей 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации 

педагогического работника. Результаты ВСОКО в части оценки уровня достижений 

обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Согласно ФГОС НОО, при итоговой оценке качества освоения ООП НОО должна 

учитываться готовность выпускника начальной школы к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач на основе: 
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 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

 обобщенных способов действий с предметным содержанием; 

 универсальных учебных действий; 

 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Соответственно, предметом итогового оценивания по завершении освоения ООП НОО 

выступает достижение предметных и метапредметных результатов, необходимых для 

продолжения образования. 

Итоговое оценивание включает две составляющие: 

 результаты промежуточных аттестаций по годам освоения ООП НОО; 

 результаты итоговой работы. 

Результаты промежуточных аттестаций переводятся в балл по принципу 

средневзвешенного показателя с применением правил математического округления. 

Средневзвешенный балл дополняется отметкой за итоговую работу, которая 

проводится в конце 4-го класса в форме комплексной контрольной работы на основе текста. 

Результаты итогового оценивания освоения ООП НОО фиксируются в характеристике 

выпускника начальной школы и используются для принятия решения о переводе 

обучающихся для получения основного общего образования. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со второго класса, в 

конце каждого учебного периода по каждому изучаемому учебному предмету. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в 

классном журнале. Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий, является основанием для 

перевода обучающихся в следующий класс. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной 

организации и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по 

предмету. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно- 

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании 

предмета с учѐтом формируемых метапредметных действий. 

Промежуточная аттестация может быть проведена в форме всероссийских проверочных 

работ. Результаты промежуточной аттестации отражаются в электронном классном журнале 

в виде отметки по пятибалльной шкале. 

Предметы, по которым предусмотрены аттестационные испытания, и возможные 

формы их проведения устанавливаются учебным планом гимназии и фиксируются в едином 

графике оценочных процедур. Перечень предметов, выносимых на промежуточную 

аттестацию с аттестационными испытаниями для конкретных классов, рассматривается на 

заседании Педагогического совета и утверждается приказом директора гимназии. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются годовым учебным 

графиком. 

Промежуточная аттестация может проводиться в форме: 

–комплексной контрольной работы; 

–итоговой контрольной работы (в том числе в формате учета результатов ВПР); 

–письменных и устных экзаменов; 
–тестирования; 

–защиты реферата; 

–защиты индивидуального/группового проекта; 

–иных формах, определяемых учебным планом гимназии на учебный год. 

Формой аттестационных испытаний в рамках проведения промежуточной аттестации в 

2-3 классах является метапредметная работа. 

Письменные работы и протоколы промежуточной аттестации хранятся в течение 

одного года. 

При составлении расписания промежуточной аттестации с аттестационными 

испытаниями необходимо предусмотреть: 

–не более одного вида контроля в день для каждого обучающегося; 

–проведение не менее одной консультации. 
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Промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов проводится с учетом требований к 

результатам освоения программы начального общего образования. 

К аттестационным испытаниям в рамках промежуточной аттестации допускаются все 

учащиеся, освоившие программу начального общего образования; в том числе имеющие 

неудовлетворительные отметки по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 

От аттестационных испытаний в рамках промежуточной аттестации могут быть 

освобождены учащиеся 

– по состоянию здоровья на основании заключения медицинской организации, в том числе 

находящиеся в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х месяцев, в 

оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся 

в длительном лечении. 

– достигшие отличных результатов в изучении всех учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) учебного плана, победители предметных олимпиад муниципального, 

регионального и федерального уровня. 

Решение об аттестации таких учащихся по результатам текущего контроля с фиксацией 

в виде годовой отметки принимается педагогическим советом и утверждается приказом 

директора. 

Для учащихся, не прошедших промежуточную аттестацию, экстернов 

предусматриваются дополнительные сроки проведения промежуточной аттестации. 

Обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной аттестации, могут: 

– быть переведены в следующий класс условно, с последующей сдачей академических 

задолженностей; 

– пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, определяемые графиком 

образовательного процесса и предназначенные для пересдачи академических 

задолженностей. 

Контрольно-измерительные материалы для проведения текущей аттестации 

разрабатываются и рассматриваются на уровне методического объединения, согласуются с 

курирующим заместителем директора и утверждаются приказом не позже, чем за две недели 

до начала промежуточной аттестации с соблюдением режима конфиденциальности. 

Содержание письменных работ, тестов должно соответствовать требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта, учебной программы, учебным 

программам по предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности проводится без 

аттестационных испытаний. 

Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является основанием 
для их перевода в следующий класс для продолжения обучения во 2-5-х. 

Учащиеся, имеющие неудовлетворительную годовую отметку по предмету (т.е. 

академическую задолженность), по которому проводится аттестационное испытание, 

допускаются к аттестационному испытанию по данному предмету. Получение 

положительной отметки по этому предмету на аттестационном испытании признается 

ликвидацией академической задолженности. При получении неудовлетворительной отметки 

на аттестационном испытании учащемуся выставляется неудовлетворительная отметка, он 

переводится в следующий класс условно. В течение следующего года он обязан 

ликвидировать данную академическую задолженность Обучающиеся, получившие по 

аттестационным испытаниям неудовлетворительную отметку, имеют право пройти 

испытание повторно до окончания срока промежуточной аттестации. Для проведения 

промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия. 

 

1.3.3. Характеристика внешних оценочных процедур 

Система оценки и динамики образовательных достижений обучающихся включает: 

 независимую оценку качества образования; 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

Проводимые диагностические работы: 

 Всероссийские проверочные работы (ежегодно)
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 Региональные диагностические работы (ежегодно) по предметам учебного плана, а 
также метапредметные диагностические работы; 

 Муниципальные диагностические работы. 

1.3.4. Неперсонифицированная система оценки личностных планируемых 

результатов. 

 
Целью оценки личностных достижений обучающихся является получение общего 

представления о воспитательной деятельности образовательной организации и ее влиянии на 

коллектив обучающихся. При оценке личностных результатов необходимо соблюдение 

этических норм и правил взаимодействия с обучающимся с учетом его индивидуально- 

психологических особенностей развития. 

Личностные достижения обучающихся, освоивших ФОП НОО МБОУ СОШ №24, 

включают две группы результатов: 

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

 готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и обучению, 

активное участие в социально значимой деятельности. 

 Учитывая особенности групп личностных результатов, педагогический работник 

может осуществлять только оценку следующих качеств: 

 наличие и характеристика мотива познания и учения; 

 наличие умений  принимать и удерживать учебную задачу, планировать учебные 
действия; 

 способность осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, целесообразно 

интегрировать с заданиями по оценке метапредметных регулятивных универсальных 

учебных действий. 

Оценка личностных достижений обучающихся не является видом обязательного 

контроля, но полностью исключить необходимость оценивания развития личности 

нецелесообразно. Оценивание личностных результатов образовательной деятельности в ходе 

внешних и внутренних мониторингов осуществляется при помощи инструментов, 

разработанных централизованно на федеральном или региональном уровнях. 

Классный руководитель может фиксировать результаты наблюдений в ходе учебных 

занятий и внеурочной деятельности в портфолио в конце учебного года для оценки 

динамики формирования личностных результатов. 

Личностные результаты, подлежащие мониторингу 

Направления деятельности Личностные 
результаты 

Целевые ориентиры 

Развитие личности и 
самореализация обучающихся 
Активный досуг 

Культура ЗОЖ и 
экологически безопасное 

поведение 

Ведение здорового образа 
жизни. 
Бережное отношение к 

окружающей среде 
Развитие личности и 
самореализация обучающихся 

Классные часы 

Цикл мероприятий «Разговоры о 

важном» 

Смыслообразование 
Эмоциональный интеллект 

Принятие духовной 
культуры 
общества. 
Уважение традиций семьи 

Развитие личности и 
самореализация обучающихся 

Профориентационная работа 

Предпринимательство 

Развитие финансовой 
грамотности 

Российская гражданская 
идентичность 

Патриотизм 

Знание истории своей 
большой и малой Родины. 

Уважение к наследию 

человечества 
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Развитие личности и 
самореализация обучающихся 
Дополнительные занятия в 

Готовность к 
профессиональному 
выбору, 

Трудолюбие и 
профессиональное 
самоопределение 

 

предметных результатах 

Развитие функциональной 

грамотности 

уважение к труду 

Познавательный интерес, 

исследовательский опыт 

Ответственность за 

собственный выбор 

Развитие личности и 
самореализация обучающихся 

Классные часы 

Цикл мероприятий 
«Разговоры о важном» 

Поликультурный опыт, 
толерантность 

Коммуникабельность и 
бесконфликтность 

 

1.3.5. Система оценки универсальных учебных действий 

 

Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО, которые отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

 познавательных универсальных учебных действий; 

 коммуникативных универсальных учебных действий; 

 регулятивных универсальных учебных действий. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает 

формирование и оценку у обучающихся базовых логических действий, базовых 

исследовательских действий, умения работать с информацией. 

Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирование у 

обучающихся следующих умений: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 
аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определѐнному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает формирование у 

обучающихся следующих умений: 

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

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 
объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); проводить по предложенному плану опыт, 

несложное исследование по установлению особенностей объекта изучения и связей 

между объектами (часть – целое, причина – следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведѐнного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 
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Работа с информацией как одно из познавательных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 
представленную в явном виде; распознавать достоверную и недостоверную 
информацию самостоятельно или на основании предложенного педагогическим 
работником способа еѐ проверки; 

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

 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 
соответствии с учебной задачей; самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления информации. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями предполагает 

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

Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; признавать возможность 

существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления. 

Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных учебных 

действий обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 

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 еѐ 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

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

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся умений самоорганизации 

(планировать действия по решению учебной задачи для получения результата, выстраивать 

последовательность выбранных действий) и самоконтроля (устанавливать причины успеха 

(неудач) в учебной деятельности, корректировать свои учебные действия для преодоления 

ошибок). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим 

работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией 

образовательной организации в ходе мониторинга. В текущем учебном процессе 

отслеживается способность обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять 

учебные задачи, требующие владения познавательными, коммуникативными и 

регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании. 

В ходе мониторинга проводится оценка сформированности универсальных учебных 

действий. Содержание и периодичность мониторинга устанавливаются решением 

педагогического совета образовательной организации. Инструментарий для оценки 
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сформированности универсальных учебных действий строится на межпредметной основе и 

может включать диагностические материалы по оценке функциональной грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий, 

проектной деятельности. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга по оценке достижения 

метапредметных результатов*: 
Направление 
деятельности 

Ответственны 
е 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Форма мониторинга 

Внутришкольный 
мониторинг 

«Оценка 

метапредметных 

результатов» 

Администрация  Диагностическая 
работа по оценке 
читательской 

грамотности 

Диагностическая 
работа по оценке 
ИКТ (цифровой) 
грамотности 

Письменная 
работа на 
межпредметной 

основе по оценке 
УУД 

Диагностическая 
работа по оценке 
математической 
грамотности 
Проверка 
метапредметных 

результатов в 
урочное и 

внеурочное время 

Диагностическая 
работа по оценке 
функциональной 
грамотности 

Диагностическая 

работа по оценке 
функциональной 

грамотности 

Сроки проведения 

   Апрель  Апрель  Апрель 

Проектная 
деятельность 

Администрация, 
учитель 

В рамках 
урочной 
деятельности 

В рамках урочной 
и внеурочной 
деятельности 

В рамках урочной 
и внеурочной 
деятельности 

Защита проекта 
индивидуального 
или группового 

*По решению педагогического совета формы и сроки мониторинга по оценке достижения 

метапредметных результатов могут быть изменены, также возможно привлечение 

сторонних организаций для проведения независимой оценки. 

Административный контроль за достижением планируемых метапредметных 

результатов проводится один раз за учебный год во всех классах (кроме 1 класса), задания 

для формирования метапредметных результатов включены в содержание уроков, курсов, в 

том числе внеурочной деятельности. Учитель проводит оценку метапредметных 

результатов в форме текущего контроля, наблюдений по своему предмету. Классный 

руководитель на основе вышеперечисленных мониторингов и собственных наблюдений 

формирует характеристику выпускника 4 класса, с подробных анализом достижения 

результатов освоения ООП, в том числе метапредметных. 

В качестве инструментария используются диагностические материалы по оценке 

читательской и цифровой грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 

На основании мониторингов, указанных в разделе «Процедуры оценки 

метапредметных результатов», и собственных наблюдений классным руководителем и/или 

ответственным лицом, проводящим мониторинг, заполняется лист сформированности 

метапредметных результатов: 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 осваивает метапредметные результаты». 

При преобладании оценок «1 балл» – 70-100%, при условии 30-0% «2балла» делается 

вывод: «Обучающийся осваивает метапредметные результаты». 

При преобладании оценок «1 балл» – 70-100%, остальные «0 баллов» делается вывод: 

«Обучающемуся необходима помощь в освоении метапредметных результатов». 
При преобладании оценок «0 баллов» – 70-100% делается вывод: «Обучающийся не 

осваивает метапредметные результаты, необходима коррекция деятельности». 

При использовании измерительных материалов с имеющимися критериями 

оценивания оценка метапредметных результатов проводится на их основе. 
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1.3.6. Оценка функциональной и цифровой грамотности Формы оценки 

функциональной грамотности 

 

Функциональная грамотность как интегральная характеристика образовательных 

достижений обучающихся в процессе освоения требований ФГОС общего образования 

проявляется в способности использовать (переносить) освоенные в учебном процессе 

знания, умения, отношения и ценности для решения внеучебных задач, приближенных к 

реалиям современной жизни. 

Формирование и оценка функциональной грамотности (читательской, 

математической, естественно-научной, финансовой грамотности, а также глобальной 

компетентности и креативного мышления и других составляющих, отнесенных к 

функциональной грамотности) имеют сложный комплексный характер и осуществляются 

практически на всех учебных предметах, в урочной и внеурочной деятельности. 

Оценка уровня сформированности функциональной грамотности является 

проявлением системно-деятельностного подхода к оценке образовательных достижений 

обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

В учебном процессе используются специальные (комплексные) задания, которые 

отличаются от традиционных учебных задач тем, что в заданиях описывается жизненная 

проблемная ситуация, как правило, близкая и понятная обучающемуся. Используются 

разные форматы представления информации: рисунки, таблицы, диаграммы, комиксы и др. 

Способ решения проблемы явно не задан, допускаются альтернативные подходы к 

выполнению задания. Значительная часть заданий требует осознанного выбора модели 

поведения. На отдельных предметах формируются специфические для данного предмета 

знания, а также компетенции, например, на уроках естественно-научного цикла 

формируются умения объяснять наблюдаемые явления, проводить исследования и 

интерпретировать полученные результаты. 

На всех предметах обучающиеся работают с информацией, представленной в 

различном виде, и решают специфические для данной предметной области задачи. По 

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 заданий на применение освоенного учебного материала во 

внеучебном контексте позволяет определить высший уровень достижений по данному 

предмету. 

Администрация образовательной организации принимает решение о включении в план 

внутришкольного оценивания комплексных работ по функциональной грамотности или 

диагностических работ по отдельным составляющим функциональной грамотности и 

последовательности их проведения. 

Административный контроль: письменные работы не реже 1 раза в 2 года 

Оценка уровня цифровой грамотности производится не реже одного раза в год на 

основе комбинированной работы. 

 

1.3.7. Оценка проектно-исследовательской деятельности 

 

Организация проектной деятельности в начальной школе строится по правилу "пяти П": 

1. Проблема. Учитель в игровой форме погружает обучающихся в тему, используя 

сказки, легенды, видеофильмы или театрализованные сценки. Затем 

очерчивается проблема. Обучающиеся выдвигают гипотезы о том, как можно ее 

решить. 

2. Планирование. Педагог вместе с обучающимися формулирует задачу, определяется 

план дальнейших действий, распределяются роли. 
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3. Поиск информации. Обучающиеся изучают литературу, проводят опросы среди 

одноклассников, родителей. Полученные данные анализируются, делаются выводы. 

4. Продукт. Результаты оформляются в виде готового изделия. Это может быть поделка, 

реферат, макет, иллюстрированный альбом, компьютерная презентация, карта, газета, 

постановка, спектакль, экскурсия, игра. 

5. Презентация. Обучающиеся представляют проекты, рассказывают о проведенной 

работе, ее результатах. Здесь уместно использование игровых форм: отчет об 

экспедиции, рекламная кампания проекта, телепередача, защита макета на Совете 

Ученых. 

Использование метода в 1 классе. Учителя организуют работу над разными видами 

педагогических проектов в начальной школе. Больше всего проблем возникает у них с 

первоклассниками, которые еще плохо читают и пишут, не умеют работать с информацией. 

На этом этапе рекомендованы мини-проекты, занимающие 1-2 урока. Предполагается, что 

ребенок будет исследовать один несложный объект. Основная работа проводится в классе. 

Обучающих можно разделить на группы, каждой из которых поручена своя задача. 

Требований к оформлению проекта в 1 классе не предъявляется. Чаще всего он состоит из 

картинок и рисунков с короткими подписями. 

Проекты во 2-4 классах. Во втором классе детей нужно учить находить информацию, 

работать с познавательной литературой, решать творческие задачи. Важно, чтобы результат 

проекта был осязаемым и его можно было использовать в обычной жизни. 

Продолжительность проекта не должна превышать 1-2 недель. В 3-4 классах деятельность 

ребят становится более обдуманной, целенаправленной. Проекты могут готовиться от 1 до 2 

месяцев. Педагог учит обучающихся формулировать цели, выдвигать гипотезы, 

обрабатывать информацию, находить собственное решение проблемы. Проекты 

выполняются как в группах, так и индивидуально. При этом недопустим элемент 

соревновательности между детьми. 

Критерии оценки. Критерии могут отличаться в зависимости от возраста учащихся. 

Так, в 1-2 классах они предельно просты: соблюдение всех намеченных этапов работы, ее 

законченность; оригинальность и качество выполнения изделия; полнота раскрытия 

выбранной темы. 

В 3-4 классах критериев становится больше: актуальность темы; глубина и 

самостоятельность исследования; оригинальность решений; качество готового продукта; 

степень раскрытия темы во время презентации, ее убедительность. 

Критерии оценивания краткосрочных проектов 

№ 

п/п 

Критерий Баллы (от 0 до 3) 

Оценка представленной работы: (тема) 

1. Обоснование выбора темы. 
Соответствие содержания 

сформулированной теме, поставленным 

целям и задачам 

1 – не было обоснования темы, цель 
сформулирована нечетко, тема раскрыта не 

полностью 

2 – был обоснован выбор темы цель 
сформулирована нечетко, тема раскрыта не 

полностью 

3 – было обоснование выбора темы, цель 

сформулирована в соответствии с темой, тема 

раскрыта полностью 

2. Рефлексия 
Владение рефлексией; социальное и 

прикладное значение полученных 

результатов 
(для чего?, чему научились?), выводы 

0 – нет выводов 
1 – выводы по работе представлены неполно 

2 – выводы полностью соответствуют теме и 

цели 
работы 

Оценка выступления участников: 

3. Качество публичного выступления, 
владение 
материалом 

1 – участник читает текст 
2 – участник допускает речевые и 

грамматические 

ошибки 
3 – речь участника грамотная и безошибочная, 
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  хорошо владеет материалом 

4. Качество представления продукта проекта. 
(Уровень организации и проведения 

презентации: устного сообщения, 

письменного отчѐта, поделки, реферата, 

макета, иллюстрированного альбома, 

компьютерной презентации, карты, газеты, 

постановки, спектакля, экскурсии, игры. 

Обеспечение объектами наглядности, 

творческий подход в подготовке 
наглядности) 

1 – участники представляют продукт 
2 – оригинальность представления продукта 

3 – оригинальность представления и качество 

выполнения продукта 

5. Умение вести дискуссию, корректно 
защищать свои идеи, эрудиция докладчика 

1- не умеет вести дискуссию, слабо владеет 
материалом 
2- участник испытывает затруднения в умении 
отвечать на вопросы комиссии и слушателей 
3-участник умеет вести дискуссию. 
Доказательно и корректно защищает свои идеи 

6. Дополнительные баллы (креативность – 
новые оригинальные идеи и пути решения, с 
помощью которых авторы внесли нечто 
новое в контекст, особое мнение эксперта) 

0 - 3 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ООП НОО 

 

2.1. Федеральные рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей 

 

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

внеурочной деятельности), учебных модулей должны обеспечивать достижение 

планируемых результатов освоения ООП НОО и разработаны на основе требований ФГОС 

НОО к результатам освоения ООП НОО и с учетом федеральных рабочих программ, 

разработанных Федеральным государственным бюджетным научным учреждением 

«Институт стратегии развития образования российской академии образования». 

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

внеурочной деятельности), учебных модулей должны включать: 

 содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 
деятельности), учебного модуля; 

 планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля; 

 тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 

материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, 

электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции 

цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания 

различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и 

реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании. 

Федеральные рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также 

содержат указание на форму проведения занятий. 

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

внеурочной деятельности), учебных модулей формируются с учетом Федеральной рабочей 

программы воспитания. 

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

внеурочной деятельности), учебных модулей могут быть реализованы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Формы 

электронного обучения и цифровых образовательных технологий, используемых в 
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образовательном процессе, указаны в разделе «Тематическое планирование» федеральной 

рабочей программы по каждому учебному предмету, учебному курсу (в том числе 

внеурочной деятельности), учебному модулю. 

Рабочие программы учителей по учебным предметам, учебным курсам (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей соответствуют федеральным рабочим 

программам по учебным предметам и являются Приложением № 1 к ООП НОО. 
 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ. 

 

В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и критериальной основой разработки 

программы формирования универсальных (обобщенных) учебных действий (далее — УУД) 

являются планируемые результаты обучения. В стандарте предлагается следующая 

структура этой программы: 

 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

 характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

действий. 

Целью начального образования в МБОУ СОШ № 24в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования является 

формирование учебной деятельности. Особое значение учебной деятельности в 

установлении другого типа взаимодействия учителя и учащихся: сотрудничество, 

совместная работа учителя и учеников, активное участие ребенка в каждом шаге учения. 

Психологическую составляющую этих результатов образуют универсальные учебные 

действия. Их разнообразие, специфика и доля участия в интеллектуальной деятельности 

положительно отражаются на качестве образовательного процесса. 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования МБОУ СОШ №24 (далее - программа формирования УУД) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для 

разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования УУД направлена на реализацию системно - деятельностного 

подхода, положенного в основу ФГОС, является главным педагогическим инструментом и 

средством обеспечения условий для формирования у обучающихся умения учиться, 

развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться - это 

способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не 

хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно- 

распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно осваивать 

новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные УУД обеспечивают 

личности не только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно 

решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие УУД реализуется в условиях специально организованной образовательной 

деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и 

навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. 

Программа формирования УУД для начального общего образования ОУ включает: 

-ценностные ориентиры начального общего образования; 

-понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем 

школьном возрасте; 

-описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 

универсальных учебных действий; 

-описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучающимися 

содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий; 

-описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у 

обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 

начального к основному общему образованию. На первых этапах обучения учебное действие 
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складывается как предметное, постепенно обобщенные способы выполнения операций 

становятся независимыми от конкретного содержания и могут применяться учащимся в 

любой ситуации. Например, младший школьник учится сравнивать объекты природы, 

геометрические фигуры, разные виды текстов (в этом случае у него формируются 

предметные действия сравнения), но постепенно у обучающегося развивается 

интеллектуальная операция сравнения, то есть осознание того, что означает акт сравнения: 

сопоставление объектов, выделение общего, фиксация различного. 

Теперь ученик владеет УУД: он умеет применить его в любой ситуации, независимо от 

содержания. 

УУД как психолого-дидактическое явление имеет следующие особенности: 

 является предпосылкой формирования культурологических умений как способности 

обучающегося самостоятельно организовывать учебно-познавательную деятельность, 

используя обобщенные способы действий; 

 не зависит от конкретного предметного содержания; и в определенном смысле имеет 

всеобъемлющий характер; 

 отражает способность обучающегося работать не только с практическими задачами 

(отвечать на вопрос «что делать»?), но и с учебными задачами (отвечать на вопрос 

«как делать?); 

 возникает в результате интеграции всех сформированных предметных действий; 

 «вынуждает» обучающегося действовать четко, последовательно, ориентируясь на 

отработанный алгоритм. 

 

2.3 Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Цель развития обучающихся на уровне начального общего образования реализуется 

через установление связи и взаимодействия между освоением предметного содержания 

обучения и достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это 

взаимодействие проявляется в следующем: 

- предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной 

основой становления УУД; 

- развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных 

интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и 

воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного 

информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

- под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и 

составляющих его операций, что позволяет обучающемуся использовать освоенные способы 

действий на любом предметном содержании, в том числе представленного в виде экранных 

(виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно 

отражается на качестве изучения учебных предметов; 

- построение учебного процесса с учѐтом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые 

нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному 

восприятию предметного содержания в условиях реального и виртуального представления 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

Познавательные УУД отражают совокупность операций, участвующих в учебно- 

познавательной деятельности обучающихся и включают: 

- методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и 

эксперименты; измерения и другое); 

- базовые логические и базовые исследовательские операции (сравнение, анализ, 

обобщение, классификация, сериация, выдвижение предположений, проведение опыта, 

мини-исследования и другое); 

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

графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах 
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(возможно на экране). Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования 

способности обучающегося к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовности 

обучающегося к информационному взаимодействию с окружающим миром: средой 

обитания, членами многонационального поликультурного общества разного возраста, 

представителями разных социальных групп, в том числе представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим собой. 

Коммуникативные УУД целесообразно формировать, используя цифровую образовательную 

среду класса, образовательной организации. 

Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, 

обеспечивающих: 

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

текстовую деятельность с ними; 

- успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

 успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов 

разного типа – описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных 

(виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный 

поиск, реконструкция, динамическое представление); 

 результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание 

собственного мнения, учѐт суждений других собеседников, умение договариваться, уступать, 

вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные УУД отражают совокупность учебных операций, обеспечивающих 

становление рефлексивных качеств обучающегося (на уровне начального общего 

образования их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). 

Выделяются шесть групп операций: 

-принимать и удерживать учебную задачу; 

-планировать еѐ решение; 

-контролировать полученный результат деятельности; 

-контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

-предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной задачи; 

-корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определяющие 

способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной и (или) совместной 

деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в 

том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 

В федеральных рабочих программах учебных предметов требования и планируемые 

результаты совместной деятельности выделены в специальный раздел, что позволяет 

учителю осознать, что способность к результативной совместной деятельности строится на 

двух феноменах, участие которых обеспечивает еѐ успешность: 

- знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, 

рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

- волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой и 

других в результат общего труда и другие). 

Механизмом конструирования образовательного процесса являются следующие 

методические позиции. 

Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки 

зрения УУД и устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере способствуют 

формированию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому учебному 

предмету предусматривается включение заданий, выполнение которых требует применения 

определѐнного познавательного, коммуникативного или регулятивного универсального 
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действия. Соответствующий вклад в формирование УУД можно выделить в содержании 

каждого учебного предмета. 

Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты 

учебных предметов для формирования качества универсальности на данном предметном 

содержании. 

На втором этапе подключаются другие учебные предметы, педагогический работник 

предлагает задания, требующие применения учебного действия или операций на разном 

предметном содержании. 

Третий этап характеризуется устойчивостью УУД, то есть использования его 

независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться 

обобщенное видение учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на 

конкретное содержание. Например, «наблюдать – значит…», «сравнение – это…», 

«контролировать – значит…» и другое. 

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность (независимость от 

конкретного содержания) как свойство учебного действия сформировалась. 

Педагогический работник использует виды деятельности, которые в особой мере 

провоцируют применение универсальных действий: поисковая, в том числе с 

использованием электронных образовательных и информационных ресурсов 

информационно-телекомуникационной сети «Интернет», исследовательская, творческая 

деятельность, в том числе с использованием экранных моделей изучаемых объектов или 

процессов, что позволяет отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при 

котором главным методом обучения является образец, предъявляемый обучающимся в 

готовом виде. В этом случае задача обучающегося – запомнить образец и каждый раз 

вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения учебных предметов 

универсальные действия, требующие мыслительных операций, актуальных 

коммуникативных умений, планирования и контроля своей деятельности, не являются 

востребованными, так как использование готового образца опирается только на восприятие и 

память. 

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность обучающегося к 

диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. 

Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться с использованием 

информационных банков, содержащих различные экранные (виртуальные) объекты 

(учебного или игрового, бытового назначения), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 

действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных 

природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуального) 

представления разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную 

действительность, которую невозможно предоставить ученику в условиях образовательной 

организации (объекты природы, художественные визуализации, технологические процессы и 

другие). 

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых 

строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с 

представленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать 

гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения 

практически на любом предметном содержании. Если эта работа проводится учителем 

систематически и на уроках по всем учебным предметам, то 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 
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внешней речи; постепенный переход на новый уровень – построение способа действий на 

любом предметном содержании и с подключением внутренней речи. 

При этом изменяется и процесс контроля: 

- от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 

аналитическим оценкам; 

- выполняющий задание осваивает два вида контроля – результата и процесса 

деятельности; 

- развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также 

предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать автоматизацию 

контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей методической 

поддержкой исправления самим обучающимся своих ошибок. 

- Описанная технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности 

развивает способность обучающихся работать не только в типовых учебных ситуациях, но и 

в новых нестандартных ситуациях. 

Сравнение как УУД состоит из следующих операций: нахождение различий 

сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение их сходства, тождества, 

похожести; определение индивидуальности, специфических черт объекта. Для повышения 

мотивации обучения обучающемуся предлагается новый вид деятельности (возможный 

только в условиях экранного представления объектов, явлений) – выбирать (из 

информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, 

явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или похожести с 

другими. 

Классификация как УУД включает: анализ свойств объектов, которые подлежат 

классификации; сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние 

(несущественные) и главные (существенные) свойства; выделение общих главных 

(существенных) признаков всех имеющихся объектов; разбиение объектов на группы (типы) 

по общему главному (существенному) признаку. Обучающемуся предлагается (в условиях 

экранного представления моделей объектов) большее их количество в отличие от реальных 

условий, для анализа свойств объектов, которые подлежат классификации (типизации), для 

сравнения выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с 

целью их дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в 

электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Обобщение как УУД включает следующие операции: сравнение предметов (объектов, 

явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ выделенных признаков и 

определение наиболее устойчивых (инвариантных) существенных признаков (свойств); 

игнорирование индивидуальных и (или) особенных свойств каждого предмета; сокращѐнная 

сжатая формулировка общего главного существенного признака всех анализируемых 

предметов. Обучающемуся предлагается (в условиях экранного представления моделей 

объектов) большее их количество в отличие от реальных условий, для сравнения предметов 

(объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация 

деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов 

работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения 

одинаковых способов действий на различном предметном содержании, формирует у 

обучающихся чѐткое представление об их универсальных свойствах, то есть возможность 

обобщѐнной характеристики сущности универсального действия. 

Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе завершения ими 

освоения программы начального общего образования. Полученные результаты не подлежат 

балльной оценке, так как в соответствии с закономерностями контрольно-оценочной 

деятельности балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не процесс 

деятельности. В задачу педагогического работника входит проанализировать вместе с 

обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности. 

В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание метапредметных 

достижений обучения представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится по 

классам. В каждом классе каждого учебного предмета представлен возможный вариант 

содержания всех групп УУД по каждому году обучения на уровне начального общего 
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образования. В 1 и 2 классах определѐн пропедевтический уровень овладения УУД, и только 

к концу второго года обучения появляются признаки универсальности. 

В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание УУД 

представлено также в разделе «Планируемые результаты обучения». 

Познавательные УУД включают перечень базовых логических действий; базовых 

исследовательских действий; работу с информацией. 

Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного диалога, 

действия, связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, 

обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование). 

Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и 

самооценки. 

Отдельный раздел «Совместная деятельность» интегрирует коммуникативные и 

регулятивные действия, необходимые для успешной совместной деятельности. 

2.4 Характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных действий 

 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, 

особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и 

оценка, сформированность которых является одной из составляющих успешности 

обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 

т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 

полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 

действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение 

учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 

предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностно- 

смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 
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Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее специально-предметного 

содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания 

и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В соответствии с ФГОС в программе представлено 4 вида УУД: личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность 

операций, участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 

 методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и 

эксперименты; измерения и др.); 

 логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация); 

 работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе 

графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах 

(возможно на экране). Познавательные универсальные учебные действия становятся 

предпосылкой формирования способности младшего школьника к самообразованию и 

саморазвитию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для 

формирования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с 

окружающим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного 

общества разного возраста, представителями разных социальных групп, в том числе 

представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной действительности, и 

даже с самим собой. Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно 

формировать в цифровой образовательной среде класса, школы. В соответствии с ФГОС 

НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, 

обеспечивающих: 
 смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую 
текстовую деятельность с ними; 
 успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 
образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в 
условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

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

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

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

-принимать и удерживать учебную задачу; 
-планировать ее 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, 
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определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе 

коллективной/совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и 

преодолению конфликтов, в том числе в условиях использования технологий неконтактного 
информационного взаимодействия. 

В рабочих программах требования и планируемые результаты совместной 
деятельности выделены в специальный раздел. Это сделано для осознания учителем того, 

что способность к результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, 
участие которых обеспечивает ее успешность: 

-знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, рассуждать, 

находить компромиссные решения), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия; 

-волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой и 

других в результат общего труда и др.). 

 
Место универсальных учебных действий в рабочих учебных программах 

В рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения 

представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится по классам. В каждом 
классе пяти учебных предметов начальной школы (русский язык, литературное чтение, 

иностранный язык, математика и окружающий мир) выделен раздел «Универсальные 
учебные умения», в котором дан возможный вариант содержания всех групп УУД по 

каждому году обучения. В первом и втором классах определен пропедевтический уровень 
овладения универсальными действиями, поскольку пока дети работают на предметных 

учебных действиях, и только к концу второго года обучения появляются признаки 
универсальности. 

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как модульные 
курсы (например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура). 

Далее содержание   универсальных   учебных   действий   представлено   в   разделе 
«Планируемые результаты обучения» в специальном разделе «Метапредметные 

результаты», их перечень дается на конец обучения в начальной школе. Структура каждого 
вида УУД дана в соответствии с требованиями ФГОС: 

 познавательные универсальные учебные действия включают перечень базовых 
логических действий; базовых исследовательских действий; работу с информацией; 

 коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного диалога, 
действия, связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, 
обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование); 

 регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и 
самооценки. 

Отдельный раздел «Совместная деятельность», интегрирующий коммуникативные 

и регулятивные действия, необходимые для успешной совместной деятельности. 

С учетом части, формируемой участниками образовательных отношений, можно 

расширить содержание универсальных учебных действий, но в рамках установленного 

нормами СанПиН объема образовательной нагрузки, в том числе в условиях работы за 

компьютером или с другими электронными средствами обучения. 

В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, 

методы, приемы и формы организации обучения, направленные на формирование всех 

видов УУД. Здесь на методическом уровне прослеживается вклад каждого учебного 

предмета в формирование универсального действия, но все это может корректироваться, 

уточняться и дополняться учителем с учетом особенностей контингента обучающихся, а 

также наличия конкретной образовательной среды. 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы отражают 

определенные во ФГОС НОО универсальные учебные действия: 

– как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты 

освоения учебного предмета на уровне начального общего образования»; 

– в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного 

содержания. 



35 
 

Представленные ниже взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

представлены по предметам, данные взаимосвязи служат основой при разработке рабочих 

программ по отдельным предметам, курсам (в том числе внеурочной деятельности), 

модулям. 

Русский язык 

Познавательные универсальные учебные действия: Базовые логические действия: 
– устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям речи; 

устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к одной части речи, но 

отличающихся грамматическими признаками; 

– группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 

– объединять глаголы в группы по определѐнному признаку (например, время, спряжение); 

– объединять предложения по определѐнному признаку; 

– классифицировать предложенные языковые единицы; 

– устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

– ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределѐнная форма, 

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

характеристикой 

Базовые исследовательские действия: 

– сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

– проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звукобуквенный, 

морфемный, морфологический, синтаксический); 

– формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

миниисследования); 

– выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

–прогнозировать возможное развитие речевой ситуации 

Работа с информацией: 

– выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками в 

поисках информации, необходимой для решения учебнопрактической задачи; находить 

дополнительную информацию, используя справочники и словари; 

– распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа еѐ проверки; 

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

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

– самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

– воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые средства для 

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

– строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при обобщении 

результатов наблюдения за орфографическим материалом; 

–создавать устные и письменные тексты (описание, рас суждение, повествование); 

–готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

–самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

– выстраивать последовательность выбранных действий; предвидеть трудности и возможные 

ошибки 

Самоконтроль: 
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– контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные 

действия для преодоления ошибок; 

–находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины; 

–оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой вклад в неѐ; 

–адекватно принимать оценку своей работы 

Совместная деятельность: 

– принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 

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

работы; 

–проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

–ответственно выполнять свою часть работы; 

–оценивать свой вклад в общий результат; 

–выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы, планы, 

идеи. 

Литературное чтение 

 

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

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

1) сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, 

устанавливать аналогии; 

2) объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

3) определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам и видам; 

4) находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, 

отзыв по предложенному алгоритму; 

5) выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

6) устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков 

героев; 

базовые исследовательские действия: 

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

основе предложенных учителем вопросов; 

2) формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

3) сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

4) проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, причина – 

следствие); 

5) формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведѐнного наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

6) прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

1) выбирать источник получения информации; 

2) согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

3) распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа еѐ проверки; 

4) соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

5) анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 
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6) самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия: 

общение: 

1) воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 

2) проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

3) признавать возможность существования разных точек зрения; 

4) корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

5) строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

7) готовить небольшие публичные выступления; 

8) подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

1) планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

2) выстраивать последовательность выбранных действий; 

3) самоконтроль: 

4) устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

5) корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

1) формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

2) принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 

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

работы; 

3) проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

4) ответственно выполнять свою часть работы; 

5) оценивать свой вклад в общий результат; 

6) выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

Литературное чтение на родном языке (русском) 

 

Результаты изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) языке» в 

составе предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

соответствуют требованиям к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, сформулированным в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования. 

В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) языке» у 

обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные 

действия. 

Базовые логические действия: 

1) сравнивать различные тексты, устанавливать основания для сравнения текстов, 

устанавливать аналогии текстов; 

2) объединять объекты (тексты) по определѐнному признаку; 

3) определять существенный признак для классификации пословиц, поговорок, 

фразеологизмов; 

4) находить в текстах закономерности и противоречия на основе предложенного 

учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при анализе текста, 

самостоятельно выделять учебные операции при анализе текстов; 

5) выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

6) устанавливать причинно-следственные связи при анализе текста, делать выводы. 
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Базовые исследовательские действия: 

1) с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения собственного 

высказывания 

соответствии с речевой ситуацией; 

2) сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

3) проводить по предложенному плану несложное мини-исследование, выполнять по 

предложенному плану проектное задание; 

4) формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведѐнного смыслового анализа текста; формулировать с помощью учителя вопросы в 

процессе анализа предложенного текстового материала; 

5) прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

1) выбирать источник получения информации: нужный словарь, справочник для 

получения запрашиваемой информации, для уточнения; 

2) согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию 

в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

3) распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа еѐ проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

4) соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете; 

5) анализировать и создавать текстовую, графическую, видео, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

6) понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно 

создавать схемы, таблицы для представления результатов работы с текстами. 

К    концу     обучения     в     начальной     школе     у     обучающегося     формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Общение: 

1) воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

2) проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалоги и дискуссии; 

3) признавать возможность существования разных точек зрения; 
4) корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

5) строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

6) создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 

соответствии с речевой ситуацией; 

7) готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

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

выступления. 

Совместная деятельность: 

1) формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 

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

предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

2) принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 

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

работы; 

3) проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

4) ответственно выполнять свою часть работы; 

5) оценивать свой вклад в общий результат; 
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6) выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

1) планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
2) выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

1) устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
2) корректировать свои учебные действия для преодоления речевых ошибок и ошибок, 

связанных с анализом текстов; 

3) соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по анализу 

текстов; 
4) находить ошибку, допущенную при работе с текстами; 

5) сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их по предложенным критериям. 
 

Иностранный язык (английский) 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

Базовые логические действия: 

1) сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

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

объекты; 

4) находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях 

на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

предложенного алгоритма; 

6) устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 
1) определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных педагогическим работником вопросов; 

2) с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

3) сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

4) проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

5) формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

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

сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 
1) выбирать источник получения информации; 

2) согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

3) распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа еѐ проверки; 

4) соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в сети Интернет; 

5) анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

6) самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

Общение: 

1) воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

2) проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 



40 
 

3) признавать возможность существования разных точек зрения; 

4) корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

5) строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

7) готовить небольшие публичные выступления; 

8) подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Совместная деятельность: 

1) формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом участия в 

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

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

2) принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: 

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

3) проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

4) ответственно выполнять свою часть работы; 

5) оценивать свой вклад в общий результат; 
6) выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

Самоорганизация: 

1) планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

2) выстраивать последовательность выбранных действий; 

Самоконтроль: 

1) устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
2) корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Математика 
Универсальные познавательные учебные действия: 

– ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать еѐ в высказываниях и 

рассуждениях; 

– сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), записывать 

признак сравнения; 

– выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приѐм вычисления, способ 

решения, моделирование ситуации, перебор вариантов); 

–обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 
– конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отрезок заданной 

длины, ломаная определѐнной длины, квадрат с заданным периметром); 

– классифицировать объекты по 1– 2 выбранным признакам. 

–составлять модель математической задачи, проверять еѐ соответствие условиям задачи; 
– определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета (электронные и гиревые 

весы), температуру (градусник), скорость движения транспортного средства (макет спидометра), 

вместимость (с помощью измерительных сосудов). 

Работа с информацией: 

–представлять информацию в разных формах; 

–извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на диаграмме; 
– использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интернет (в условиях 

контролируемого выхода). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 
– использовать математическую терминологию для записи решения предметной или практической 

задачи; 

–приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/ опровержения вывода, гипотезы; 

–конструировать, читать числовое выражение; 

–описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии; 

–характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изученных величин; 

–составлять инструкцию, записывать рассуждение; 

–инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в решении. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 
– контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического действия, 

решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения; 

–самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

– находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки, и трудности в решении учебной задачи. 

Совместная деятельность: 
– участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, распределять работу 

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

способа; 

– договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с величинами 

(составление расписания, подсчѐт денег, оценка стоимости и веса покупки, рост и вес человека, 

приближѐнная оценка расстояний и временных интервалов; взвешивание; измерение температуры 

воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при конструировании, расчѐт и 

разметка, прикидка и оценка конечного результата). 
 

Окружающий мир 

Познавательные универсальные учебные действия: 

–устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека; 

– конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде обитания; 

– моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма поверхности); 

–соотносить объекты природы с принадлежностью к определѐнной природной зоне; 

–классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне; 
– определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных учителем вопросов Работа с информацией: 

– использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; оценивать 

объективность информации, учитывать правила безопасного использования электронных ресурсов 

школы; 

– использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире словари, 

справочники, энциклопедии, в том числе и Интернет (в условиях контролируемого выхода); 

– на основе дополнительной информации делать сообщения (доклады) на предложенную тему, 

подготавливать презентацию, включая в неѐ иллюстрации, таблицы, диаграммы Коммуникативные 

универсальные учебные действия: 

– ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, соотечественник, 

берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного природного и культурного 

наследия; 

– характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных систем органов; 

объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма; 

– создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия организма вредных 

привычек; 

– описывать ситуации проявления нравственных качеств – отзывчивости, доброты, справедливости и 

др.; 

– составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезонных изменений, 

особенностей жизни природных зон, пищевых цепей); 

–составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина РФ»; 

– создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (в рамках 

изученного) 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

– в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников; 
– признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно 

высказывать своѐ мнение; приводить доказательства своей правоты; 

– соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику; 

– использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, 

социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

–создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
– конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и опытной 

работы, подкреплять их доказательствами; 

– находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и явлениях 

природы, событиях социальной жизни; 

– готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, фото, 

плакаты и др.) к тексту выступления 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 
– планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению учебной 

задачи; 

–выстраивать последовательность выбранных действий и операций 

Самоконтроль: 
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–осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

– находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои действия при 

необходимости (с небольшой помощью учителя); 

–предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

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

Самооценка: 

– объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой учителя; 

– оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости корректировать их 

Совместная деятельность: 

– понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной (практической) 

задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных целей совместной 

деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру); 

– коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

–проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
– выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать работу 

каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при их 

возникновении мирно разрешать без участия взрослого; 

–ответственно выполнять свою часть работы. 
 

Основы религиозных культур и светской этики 
Познавательные УУД: 

–ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества 
– мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используемых в 

разных религиях (в пределах изученного); 

– использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской этике 

(наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

– применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, анализировать, 

обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического материала; 

– признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои суждения, 

приводить убедительные доказательства; 

–выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Работа с информацией: 
– воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчѐркивать еѐ принадлежность к 

определѐнной религии и/или к гражданской этике; 

– использовать разные средства для получения информации в соответствии с поставленной учебной 

задачей (текстовую, графическую, видео); 

– находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных 

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

– анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с помощью 

учителя, оценивать еѐ объективность и правильность. 

Коммуникативные УУД: 
– использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, сказаний, 

произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки жизненных ситуаций, 

раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 

– соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и высказывать своѐ 

мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учѐтом особенностей участников 

общения; 

– создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа и оценки 

нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и светской этике. 

Регулятивные УУД: 

– проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении учебной 

деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние своего здоровья и 

эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и способы их 

предупреждения; 

– проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на нравственные 

правила и нормы современного российского общества; проявлять способность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

– анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного отношения к 

окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 
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– выражать своѐ отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять 

нравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, жадности, нечестности, 

зла; 

– проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание больше 

узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 

Совместная деятельность: 

– выбирать партнѐра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, корректно 

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

оценивать; 

– владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить; терпеливо и 

спокойно разрешать возникающие конфликты; 

– готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и дополнительному 

материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 
 

Изобразительное искусство 
Овладение универсальными познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

–характеризовать форму предмета, конструкции; 

–выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

–сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

–находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов; 

–сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

– анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между собой; 

–обобщать форму составной конструкции; 

– выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении (визуальном 

образе) на установленных основаниях; 

–абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

– соотносить тональные отношения (тѐмное – светлое) в пространственных и плоскостных объектах; 

– выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в пространственной 

среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 
– проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения выразительных 

свойств различных художественных материалов; 

– проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения 

художественных заданий; проявлять исследовательские и аналитические действия на основе 

определѐнных учебных установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, 

архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 

– использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния 

природы, предметного мира человека, городской среды; 

– анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предметно- 

пространственную среду жизни человека; 

– формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным 

установкам по результатам проведѐнного наблюдения; 

– использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных 

композиций; 

– классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни 

людей; 

– классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве инструмента 

анализа содержания произведений; 

–ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией: 

–использовать электронные образовательные ресурсы; 

–уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 
– выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые 

электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 

– анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в 

произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

– самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять еѐ в 

различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

–осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные 
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художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и 

квестов, предложенных учителем; 

–соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

– Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: понимать искусство в качестве особого 

языка общения – межличностного (автор – зритель), между поколениями, между народами; 

– вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, 

сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои 

позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

– находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учѐта интересов в 

процессе совместной художественной деятельности; 

– демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

– анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания и в 

соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

– признавать своѐ и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, понимать 

намерения и переживания свои и других людей; 

– взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель совместной 

деятельности и строить действия по еѐ достижению, договариваться, выполнять поручения, 

подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего результата. 
Овладение универсальными регулятивными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

–внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

–соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 
– уметь организовывать своѐ рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 

– соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата. 
 

Музыка 
Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

– сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; устанавливать 

основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по определѐнному признаку; 

– определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты 

(музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, исполнительские составы 

и др.); 

– находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального искусства, 

сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе предложенного учителем 

алгоритма; 

– выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

– устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и исполнения, 

делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

– на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных музыкально- 

исполнительских навыков; 

– с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, 

планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совместного 

музицирования; 

– сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

– проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей 

предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями (часть – целое, причина – 

следствие); 

– формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведѐнного 

наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового эксперимента, 

классификации, сравнения, исследования); 

–прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений в 

различных условиях. 
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Работа с информацией: 

–выбирать источник получения информации; 
– согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную 

в явном виде; 

– распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа еѐ проверки; 

– соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) обучающихся) 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

задачей; 

– анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учителем 

алгоритму; 

–самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 

– воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

–выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 
– передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать настроение, 

чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

– осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 

Вербальная коммуникация: 
– 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 своѐ мнение; 

–строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

–готовить небольшие публичные выступления; 

–подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 
– стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного восприятия, 

исполнения музыки; 

– переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при 

решении поставленной задачи; 

– формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 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 еѐ достижению: 

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

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

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

–выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные образцы. 
Овладение универсальными регулятивными 

действиями Самоорганизация: 

–планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

–выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

–устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

–корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Технология 
Познавательные УУД: 

– ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах изученного), 

использовать изученную терминологию в своих устных и письменных высказываниях; 

– осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
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–сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

– делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) по 

изучаемой тематике; 

– использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творческой 

деятельности; 

– комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответствии с 

технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

– понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов 

природы, доступного исторического и современного опыта технологической деятельности. 

Работа с информацией: 
– осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и других 

доступных источниках, анализировать еѐ и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

– анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для 

решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять действия моделирования, 

работать с моделями; 

– использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и 

практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать объективность 

информации и возможности еѐ использования для решения конкретных учебных задач; 

– следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 
– вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и дополнения; 

формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; выслушивать разные 

мнения, учитывать их в диалоге; 

– создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно- 

прикладного искусства народов России; 

– строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения (небольшие 

тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

–объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Регулятивные УУД: 

– рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и наведение 

порядка, уборка после работы); 

–выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

–планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

– устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами, 

прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

– выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок; 

–проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 
– организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: 

обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и подчинѐнного; 

осуществлять продуктивное сотрудничество; 

– проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и оценивать их 

достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при необходимости помощь; 

– понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений предлагаемых 

проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и 

способов для его практического воплощения; предъявлять аргументы для защиты продукта 

проектной деятельности. 

Физическая культура 
По окончании первого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

–находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных; 
– устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическими упражнениями 

из современных видов спорта; 

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

признаки; 

– выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные причины еѐ 

нарушений; 

коммуникативные УУД: 

–воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные положения; 
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– высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, оценивать влияние 

гигиенических процедур на укрепление здоровья; 

– управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения подвижных игр, 

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

– обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность определения 

победителей; 

регулятивные УУД: 

– выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по профилактике 

нарушения и коррекции осанки; 

– выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и развитию физических 

качеств 

– проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и соревновательной 

деятельности. 

По окончании второго года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

–характеризовать понятие «физические качества», называть физические 

–понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья; 

– выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических качеств, приводить 

примеры и демонстрировать их выполнение; 

– обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять индивидуальные 

комплексы упражнений физкультминуток и утренней зарядки, упражнений на профилактику 

нарушения осанки; 

– вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и физических качеств, 

проводить процедуры их измерения; 

коммуникативные УУД: 
– объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие примеры еѐ 

положительного влияния на организм школьников (в пределах изученного); 

– исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно высказывать суждения о 

своих действиях и принятых решениях; 

– делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и спортивных 

соревнований, планированию режима дня, способам измерения показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

регулятивные УУД: 
– соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учѐтом их учебного содержания, 

находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические и игровые уроки, занятия лыжной и 

плавательной подготовкой); 

– выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и развитию физических 

качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя; 

– взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, соблюдать культуру 

общения и уважительного обращения к другим учащимся; 

– контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, проявлять 

эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок. 

По окончании третьего года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 
– понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми действиями, 

приводить примеры упражнений древних людей в современных спортивных соревнованиях; 

– объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы еѐ регулирования на 

занятиях физической культурой; 

– понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение развития утомления 

при выполнении физических и умственных нагрузок; 

– обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правила поведения на 

уроках физической культуры, проводить закаливающие процедуры, занятия по предупреждению 

нарушения осанки; 

–вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и физических качеств в течение 

учебного года, определять их приросты по учебным четвертям (триместрам); 

коммуникативные УУД: 

– организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие с соблюдением 

правил и норм этического поведения; 

– правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов деятельности во 

время совместного выполнения учебных заданий; 
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– активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения физических упражнений 

и технических действий из осваиваемых видов спорта; 

– делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, организации и 

проведения самостоятельных занятий физической культурой; 

регулятивные УУД: 

– контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на основе сравнения с 

заданными образцами; 

– взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности, контролировать 

соответствие выполнения игровых действий правилам подвижных игр; 

– оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное коллективное 

решение. 

По окончанию четвѐртого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

– сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической подготовленности с 

возрастными стандартами, находить общие и отличительные особенности; 

– выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, приводить примеры 

физических упражнений по их устранению; 

–объединять физические упражнения по их целевому предназначению: 

–на профилактику нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости; 

коммуникативные УУД: 
– взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее изученный материал и отвечать 

на вопросы в процессе учебного диалога; 

– использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и учащимися, применять 

термины при обучении новым физическим упражнениям, развитии физических качеств; 

–оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой; 

регулятивные УУД: 
– выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при выполнении учебных 

заданий; 

– самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учѐтом собственных 

интересов; 

– оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к развитию 

физических качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 
 

Курсы внеурочной деятельности 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать конкретизированные 

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

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

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

–объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

– определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 
– находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на 

основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

– выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

– устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

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

предложенных педагогическим работником вопросов; 

– с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

–сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

– проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей 

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

– формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного 

наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

– прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях; 
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3) работа с информацией: 

–выбирать источник получения информации; 
– согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную 

в явном виде; 

– распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

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

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в сети Интернет; 

– анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соответствии 

с учебной задачей; 

–самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

– воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде; 

– проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

–признавать возможность существования разных точек зрения; 

–корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

–строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

–готовить небольшие публичные выступления; 

–подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

3) 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 достижению: 

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

–проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

–ответственно выполнять свою часть работы; 

–оценивать свой вклад в общий результат; 
–выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

– планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать 

последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

–устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

–корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
Рабочая программа мониторинга уровня сформированности универсальных учебных действий 

в начальной школе представлена в Приложении № 6 к ООП НОО. 

 

2.5 Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка 
Рабочая программа воспитания МБОУ СОШ № 24 разработана на основе Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учѐтом Стратегии 
развития 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 еѐ реализации в 2021 — 2025 годах 
(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р); на основе 
Федерального закона от 04.09.2022г №371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
образовании в Российской Федерации», стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации, (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400); приказа 
Минпросвещения Российской Федерации № 372 от 18 мая 2023 года «Об утвеждении федеральной 
образовательной программы начального общего образования»; приказа Минпросвещения Российской 
Федерации № 370 от 18 мая 20223 года «Об утвеждении федеральной образовательной программы 
основного общего образования»; приказа Минпросвещения Российской Федерации № 371 от 18 мая 
2023 года «Об утвеждении федеральной образовательной программы среднего общего образования»; 
приказа Минпросвещения Российской Федерации № 874 от 30 сентября 2022 года «Об утверждении 
порядка разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных программ»; Письма 
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Министерства просвещения Российской Федерации от 18 июля 2022 года № АБ-1951/06 «Об 
актуализации примерной рабочей программы воспитания», в соответствии 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 
характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учетом 
государственной политики в области образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса на 
уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, соотносится с 
примерными рабочими программами воспитания для организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного, среднего профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, 

определѐнных ФГОС. Реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания. Предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. 

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

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций 
и расширение опыта деятельности на еѐ основе в процессе реализации основных направлений 
воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, 

физического, трудового, экологического, познавательного воспитания. 
Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 
При разработке или обновлении рабочей программы воспитания ее содержание, за исключением 
целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями образовательной организации: 
организационно-правовой формой, контингентом обучающихся и их родителей (законных 
представителей), направленностью образовательной программы, в том числе предусматривающей 
углубленное изучение отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, 
особые образовательные потребности обучающихся. 

Приложение №5 — примерный календарный план воспитательной работы. 

 

2.5.1 Раздел I. Целевой 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной 

организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации определяется содержанием российских базовых (гражданских, 

национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти 

ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности 

культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее страны, укоренѐнный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 
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В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере 

образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства; формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение ими знаний норм, 

духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально 

значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, 

традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний; достижение личностных результатов освоения 

общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения 

обучающимися общеобразовательных программ включают осознание российской гражданской 

идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, наличие 

мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней 

позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществляется на 

основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учѐтом принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному 

примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности общеобразовательной 

организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 
принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти 

в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к 

правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 
дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры 

на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учѐтом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение 

выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 
бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных 

ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других 
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людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учѐтом личностных 

интересов и общественных потребностей. 
Целевые ориентиры результатов воспитания 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования установлены в 

соответствующих ФГОС. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть 

направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным 
содержанием воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство 

воспитания, воспитательного пространства. 
Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

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

России, еѐ территории, расположении. 

- Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. 

- Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей 

Родины — России, Российского государства. 

- Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение. 

- Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях. 

- Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по возрасту 

социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

- Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с 

учѐтом национальной, религиозной принадлежности. 

- Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоинство 

каждого человека. 

- Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий 

неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважающий 

старших. 

- Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий 

ответственность за свои поступки. 

- Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 

имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка,русского языка, 

проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание: 

- Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве,творчестве людей. 

- Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 
- Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

- Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

- Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в 

быту, природе, обществе. 

- Ориентированный на физическое развитие с учѐтом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

- Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учѐтом возраста. 

Трудовое воспитание: 

- Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 
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- Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление. 

- Проявляющий интерес к разным профессиям. 

- Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание: 

- Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду. 

- Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред 

природе, особенно живым существам. 

- Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания: 

- Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 
самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

- Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

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

знании. 

- Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

Раздел II. Содержательный Уклад образовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

24» г. Белгорода – образовательное учреждение с интересной историей. Школа расположена вдали от центра 

города, в микрорайоне Старый город и является единственным центром культуры в микрорайоне. 

Обучающиеся в школе дети проживают на территории микрорайона. Данная специфика расположения 

школы учтена при составлении программы воспитания. Для повышения эффективности 

воспитательного влияния на обучающихся в МБОУ СОШ № 24 активно развивается социальное 

партнерство с другими учреждениями города, что позволяет реализовать модель школы полного дня. 

Учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами в области воспитания. 

Воспитательную работу организуют заместитель директора по воспитательной работе, классные 

руководители, старшая вожатая, руководители объединений дополнительного образования, 

социальный педагог, психолог. 

На территории школы имеются: оборудованная спортплощадка, парковая зона отдыха, газоны, 

клумбы. 

К объектам школы, имеющим воспитательное значение, относится школьная библиотека, 

оснащенная компьютерным оборудованием и выходом в Интернет. Фонд учебной литературы 

соответствует требованиям учебной программы и удовлетворяет познавательные потребности 

школьников. В школьной библиотеке регулярно действуют книжные выставки различной тематики. 

В холлах школы оформлены: 

- зал «Белгородчина – моя Родина»; 

- стенды: Геральдика РФ, Белгородской области, г. Белгорода; Доска почѐта «Наша 

гордость», «Наша слава»; Уголок для родителей; Уголок безопасности дорожного движения; Стенд 

«Это важно»; сменный уголок юного художника для выставок рисунков учащихся школы 

«Мир глазами детей»; Уголок спортивной жизни и спортивных достижений; Уголок здоровья. 
Основными направлениями работы педагогов дополнительного образования являются развитие 

у обучающихся мотивации к познанию и творчеству; интеллектуальное духовное развитие личности 

ребенка; приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям; создание условий для социального, 

культурного и профессионального самоопределения, формирование и закрепление традиций школы. 

К числу «сильных» сторон организации воспитательного процесса в школе, проявляемых в 

жизнедеятельности образовательного учреждения, следует отнести работу детской общественной 

организации «САМ - РДДМ», эффективное использование в воспитательной практике коллективной 

творческой деятельности, традиции школьного сообщества в военно-патриотическом воспитании, 

достаточно высокую теоретическую и методическую подготовку педагогов в организации и анализе 

воспитательной работы с учащимися. 

Процесс воспитания в МБОУ СОШ № 24 основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 
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информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной 

организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов; 

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его эффективности. 
Формирование традиций воспитания в МБОУ СОШ №24 основано на следующих региональных 

документах: 

-  Постановление правительства Белгородской области от 25.01.2010 № 27-пп «Об утверждении 

Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на период до 2025года»; 

- Закон Белгородской области от 31.10.2014 № 314 «Об образовании в Белгородской области» (принят 

Белгородской областной Думой 23.10.2014); 

-  Постановление правительства Белгородской области от 30.12.2013 № 528-пп «Об утверждении 

государственной программы Белгородской области «Развитие образования Белгородской области» 

Основными традициями воспитания в МБОУ СОШ №24 являются: 
- годовой цикл ключевых общешкольных дел, связанных с важнейшими историческими датами и 

направлениями воспитательной деятельности, являющихся приоритетными для школы, через 

которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов. 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников – коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его роль в 

таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел присутствует дружественная соревновательность между классами 

и максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

Наиболее важными достижениями являются следующие: 
1) с каждым годом наблюдается рост качества образования, увеличивается количество выпускников, 

поступивших в высшие учебные заведения на бюджетной основе; 

2) стал более эффективным процесс педагогического содействия развитию личности учащихся, 

формированию их нравственного, познавательного, коммуникативного, эстетического и физического 

потенциалов; 

3) в школе успешно реализуется идея деятельностного подхода, суть которой состоит во включении 

школьников в различные виды деятельности с целью обеспечения успешной социализации и 

личностного развития обучающихся; 

4) наблюдается ежегодный рост удовлетворенности учащихся жизнедеятельностью школы - 

важнейшего показателя улучшения нравственно-психологического климата в учебном заведении.  

5) деятельность педагогического коллектива стала более целенаправленной, системной, личностно 

ориентированной; 

Однако не все в содержании и организации воспитательного процесса устраивает педагогов, 

учащихся и родителей. В процессе диагностической деятельности, анализа воспитательной работы 

школы выявлены проблемы в воспитательной работе и жизнедеятельности школьного сообщества. 

В первую очередь к ним следует отнести: 

1. Увеличение числа учащихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья. 

2. Недостаточно высокий уровень сформированности нравственной направленности личности 

учащихся. 

3. Отсутствие системного подхода в воспитательной деятельности начинающих классных 

руководителей. 

4. Высокую загруженность спортивного зала, что ограничивает работу групп дополнительного 
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образования физкультурно - спортивной направленности. 

5. Удалѐнность школы от культурно-развивающих и образовательных центров; 
6. Не всегда учитываются в  процессе обучения и внеклассной воспитательной  работы 

индивидуальные   особенности   личности  ребенка; 

7. Не в полной мере реализуется технология мониторинга изменений в развитии личности ребенка 

и формировании школьного и классных коллективов; 

Наличие перечисленных проблем требует активизации деятельности всего педагогического 

коллектива в процессе реализации Рабочей программы воспитания. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы, представленных в соответствующих модулях. 

Модуль 1. «Урочная деятельность» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учѐт в определении воспитательных задач 

уроков, занятий; 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 

ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 
выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

 применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения 

и действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками 

и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, установление и 

поддержку доброжелательной атмосферы; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 
дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

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

направленности. 
Модуль 2. «Внеурочная деятельность» 

 «Разговоры о важном» 

-Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей, обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и 

талантов Секция «Самбо»  

-Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся Факультатив «Люби и 

знай, родной язык»  

-Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей 

обучающихся Клуб «Основы логики и алгоритмики» Факультатив «Юный лингвист» 

               -Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся, на  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов, занятий. Информационно 

просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической направленности 
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              педагогическое сопровождение деятельности социально ориентированных ученических сообществ, детских  

              общественных объединений, органов ученического самоуправления, на организацию совместно с  

              обучающимися комплекса мероприятий воспитательной направленности Кружок «Моя первая экология» 

-Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся Кружок "Мир профессий" 

 

 

 

Дополнительное образование 

Реализация воспитательного потенциала программ дополнительного образования 

происходит в рамках следующих направленностей: 

Естественнонаучная - познавательная деятельность, направленная на передачу школьникам 

социально значимых знаний, развивающая их любознательность, повышающая их экологическую 

культуру, расширяющая знания в области географии, химии, экологии, формирующая их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Туристско-краеведческая – программы ориентированы на познание истории нашей Родины, судеб 

соотечественников, семейных родословных, являются источником социального, личностного и духов- 

ного развития учащихся как средство познания своего края, физического и духовного развития, 

оздоровления, воспитания самостоятельности, приобщения к трудовым и прикладным навыкам. 

Физкультурно - спортивная – деятельность, направленная на совершенствование физической 

подготовки учащихся, развитие интеллектуальных способностей школьников, формирование навыки 

здорового образа жизни. 

Социально-гуманитарная – изучение истории развития избирательного права, формирование 

правовой культуры и гражданской активности школьников; обучение навыкам безопасного поведения 

на дороге, пропагандистская работа по профилактике ДТП с участием детей; формирование 

интереса к волонтѐрской деятельности, социализация обучающихся в обществе. 

Художественная – объединения дополнительного образования, создающие благоприятные условия 

для   самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Техническая - программы ориентированы на развитие интереса детей к инженерно-техническим и 

информационным технологиям, научно-исследовательской и конструкторской деятельности с целью 

последующего наращивания кадрового потенциала в высокотехнологичных и наукоемких отраслях 

промышленности. 
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Модуль 3 «Классное руководство и наставничество» 

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для становления личности 

ребѐнка, входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного достойно занять своѐ 

место в жизни. Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с классным коллективом: 

  инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

  организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно- 

нравственной, творческой, профориентационной направленности); 

  проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения. 

  сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 

празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса. 

 регулирование межличностных отношений между учащимися и содействие общему 

благоприятному психологическому климату в коллективе класса; 

  выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.); помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио с последующим анализом успехов и неудач. 

 коррекция поведения ребенка через индивидуальные беседы; включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; вовлечение в социально значимую деятельность. 

Работа с учителями, преподающими в классе включает: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса 

и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 
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Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль 4. «Основные школьные дела» 

Воспитательное пространство МБОУ СШ №24 г. Белгорода представляет собой систему 

условий, возможностей для саморазвития личности учащихся. Сама среда обуславливает акценты на 

те ценности, которые формируются у подрастающего поколения белгородцев: чувство любви к 

родному краю, уважительное отношение к своей истории, символам Отечества, народным традициям, 

природе. Это стимулирует социально-полезную деятельность учащихся во благо родного города и 

его жителей. 

В связи с этим одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе является 

создание системы ключевых общешкольных дел, обеспечивающих включенность в них большого 

числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, активность и ответственность за 

происходящее в школе и окружающем мире. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума. 

Всероссийский проект «Культурный норматив школьника» реализуется с целью 

вовлечения детей школьного возраста в культурную среду через освоение ими отечественной 

художественной культуры и основывается на посещении обучающимися во внеурочное или 

свободное время учреждений культуры и знакомстве с информационными ресурсами о искусстве 

и культуре. Проект направлен на духовное развитие школьников, воспитание эстетических 

чувств, художественного вкуса и уважения к культурному наследию России. 

Благотворительная ярмарка «Время делать добро», проекты «Здоровому питанию – 

зеленый свет», «Открытая библиотека», «Быстрее, выше, сильнее!», «Безопасная дорога», «Твоя 

жизнь – твой выбор», «Быть достойным», акция «Георгиевская лента. 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные проблемы, касающиеся жизни школы, района, страны: проект РДДМ «Классные 

встречи», муниципальные и региональные семинары и конференции по обмену передовым 

опытом воспитательной работы, круглый стол «Делай правильный выбор» с представителями 

ОМВД России по городу Белгороду, проводимые для жителей микрорайона и организуемые 

совместно с управой, Советом территории, семьями учащихся спортивные состязания. 

 праздники: Новый год», «Широкая масленица», «День Победы со слезами на глазах» 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих: Фестиваль здорового образа жизни, спортивный праздник 

«Наша семья – спортивная семья», флешмобы. 

 Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На школьном уровне. 

I. Общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной составляющей 

учебной деятельности. 
День Знаний, Последний звонок – традиционные общешкольные праздники, состоящие из 

торжественной Линейки, серии тематических классных часов, досуговых мероприятий. Особое 

значение этот день имеет для учащиеся 1-х и 11-х классов, закрепляя идею наставничества, передачи 

традиций, разновозрастных межличностных отношений в школьном коллективе. 
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Метапредметные недели- циклы тематических мероприятий (игры, соревнования, конкурсы, 

выставки, викторины), связанные с созданием условий для формирования и развития универсальных 

учебных действий и повышением мотивации к обучению в целом. 

II. Общешкольные дела, направленные на усвоение социально-значимых знаний, 
ценностных отношений к миру, Родине, создание условий для приобретения опыта деятельного 

выражения собственной гражданской позиции 
День солидарности в борьбе с терроризмом– цикл мероприятий (классные часы, выставки 

детских рисунков, уроки мужества), направленный на формирование толерантности, профилактику 

межнациональной розни и нетерпимости; доверия, чувства милосердия к жертвам терактов, а также 

ознакомление учащихся с основными правилами безопасного поведения. 

«Выборы лидера детской организации и школьного ученического самоуправления» - 

традиционная общешкольная площадка для формирования основ школьного самоуправления для 

учащихся 5-11 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, формированию межличностных отношений внутри 

школьных коллективов. 

Месячник гражданско- патриотического воспитания – цикл мероприятий, посвящѐнных Дню 

защитника Отечества: спартакиада на кубок И.П. Крамчанинова, уроки мужества «Служить России 

суждено тебе и мне», смотр строя и песни, спортивные соревнования «К защите Родины готов», 

встречи с военнослужащими, экскурсии в музеи, оформление выставки «Я горжусь своим отцом». В 

ходе проведения месячника организуется коллективное взаимодействие школьников в процессе 

творческой деятельности по различным направлениям воспитания личности школьников. 

«Вахта памяти» - мероприятия, посвящѐнные Дню Победы (акция «Ветеран живѐт рядом», 

волонтѐрская деятельность в микрорайоне, посещение тематических музейных уроков, участие 

учащихся в митинге с возложением цветов, акции «Бессмертный полк»; уроки мужества; выставки 

рисунков «Я помню, я горжусь…»; конкурс чтецов «Строки, опаленные войной…». Мероприятия , 

направленные на воспитание чувства любви к Родине, гордости за героизм нашего народа, уважения к 

ветеранам 

III. Общешкольные дела, направленные на создание условий для накопления опыта 

самореализации в различных видах творческой, спортивной, художественной деятельности, 

позитивной коммуникации 

«Праздник осени» – традиционное мероприятие, которое готовят и проводят учащиеся 

старших классов в подшефных классах начальной школы. Проходит в форме спектакля с участием 

тематических персонажей, проведением конкурсов, викторин, игр, загадок. Направлено на поддержку 

участия в совместной продуктивной деятельности, развитие диалогического общения, создание 

условий для эмоционального отношения к познавательной деятельности, игровому поведению. 

«День Матери» – общешкольное коллективное творческое дело, в котором участвуют 

учащиеся 1-11 классов, включает изготовление открыток- поздравлений, оформление фото 

экспозиции, выставки поделок «Подарок для мамы», участие в конкурсе сочинений «Слово о маме», 

конкурсе чтецов «Стихи о самом главном человеке», проведение концерта с чествованием матерей. 

«Мастерская «Деда Мороза» – общешкольное коллективное творческое дело, состоящее из 

серии отдельных мероприятий (конкурс на лучшее украшение интерьера классной комнаты, 

новогодние утренники для учащихся разных классов, конкурс поделок «Зимняя фантазия»), в котором 

принимают участие все учащиеся, педагогики и родители. Это КТД способствует проявлению 

инициативы, формированию навыков и опыта самостоятельности, ответственности, развитию 

сценических навыков, коллективного поведения, чувства доверия и уважения друг к другу, улучшения 

взаимосвязи родителей и детей, педагогов и учащихся. 

«Школьная спартакиада» – внутришкольный комплекс соревнований по различным видам 

спорта, направленный на формирование социально значимого отношения учащихся к здоровью, 

опыта ведения здорового образа жизни, популяризацию спорта, поддержку спортивных достижений 

учащихся и подготовку к участию в городской спартакиаде. 

  Торжественные ритуалы - посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей: «Посвящение в первоклассники», «Прощай начальная 

школа», вступление в ряды детской общественной организации « САМ», первичного отделения 

РДДМ,  Церемония вручения аттестатов;
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  Церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы. Способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и 

уважения друг к другу.

На уровне классов: 

  выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет 

обучающихся, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 
I. Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется путем 

формирования чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности школы путем организации 

ученического самоуправления 

На уровне начального общего образования - совместная направленная деятельность педагога и 

школьников заключается в развитии познавательной, творческой, социально-активной видах 

деятельности путем стимулирования детей к участию в общешкольных делах, опираясь на систему 

выбираемых ответственных лиц. 

II. Система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной работы, 

имеющих общешкольное значение: 

Праздник «Первый звонок» - посвящение в первоклассники, торжественная церемония, 

символизирующая приобретение ребенком своего нового социального статуса – школьника; 

День именинника – дело, направленное на сплочение классного коллектива, на уважительное 

отношение друг к другу через проведение различных конкурсов. 

Классный семейный праздник, посвящѐнный 8 марта и 23 февраля –ежегодное дело, проходит 

совместно с родителями в процессе создания и реализации детско-взрослых проектов. 

День семейного досуга – совместное мероприятие для родителей и учащихся, где родители 

выступают не только в качестве зрителей, но и в качестве непосредственных участников и 

организаторов мастер-классов, эстафет, конкурсов. 

Праздник «Прощание с начальной школой» - отмечает новый этап в жизни школьников – 

переход на уровень среднего общего образования. 

III. Проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне. 

Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной из возможных для него 

ролей осуществляется через участие в работе школьного ученического самоуправления на уровне 

класса и школы, где распределяются зоны ответственности, даются разовые посильные поручения. 

Создание условий для реализации индивидуального участия детей в конкурсах различного 

уровня: помощь в подготовке конкурсных материалов и выступлений, создании портфолио, 

оформлении проекта и т.д. 

Оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка осуществляется через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать примером, 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы; организацию разновозрастного наставничества. 

Наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми; 

Коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в совместную 

работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы. 

Модуль 5. Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает 

проведение следующих мероприятий: 

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

партнѐрами общеобразовательной организации; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 
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организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным 

предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 
организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 
слѐты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий 

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

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.; 

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

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально- 
психологического комфорта. 

На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда. 

Модуль 6. «Организация предметно-простраственной среды» 

Окружающая ребенка предметно-пространственная среда МБОУ СОШ № 24 обогащает 

внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

Направления работы 
Объекты предметно-эстетической среды (формы 
проведения) 

Оформление интерьера школьных помещений 

(вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия 

Зал «Славься, славься, моя Белгородчина…», 

оформление школы к традиционным праздникам: 

День Знаний, Новый год, День защитника 

отечества, День Победы), лагерь дневного 

пребывания, мотивационные плакаты: « Уголок 

безопасности», «Уголок ПДД», 

«Безопасный маршрут в школу», «Правила 

пожарной безопасности», «За здоровый образ 

жизни», информационные стенды «Куда 

пойти учиться», 

«Психологическая служба», «Готовимся к ЕГЭ и 

ГИА» и др. 

Книжные выставки в школьной библиотеке 

различной тематики. 

Организация и проведение церемоний поднятия 

(спуска) государственного флага Российской 

Федерации, исполнение гимна Российской 

Федерации; 

Еженедельная линейка 

Оформление и обновление «мест новостей», 

стендов в помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащих в доступной, 

привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного содержания, фотоотчѐты 

об интересных событиях, поздравления педагогов 
и обучающихся и т. п.; 

 

Стенд «Школьная жизнь» 

Размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных 

Стенд «Мир глазами детей» (выставки рисунков к 

знаменательным датам календаря, выставки 

тематических фоторабот обучающихся). Стенды 

«Наша гордость», «Наша слава» (отличники 

учебы, победители творческих конкурсов. Стенд 
«Спортивные   надежды»   (лучшие   спортсмены 
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ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и т.п.) 

школы), Фотовыставки 

Озеленение пришкольной территории, разбивка 

клумб, аллей, оборудование спортивных и 

игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий, оздоровительно- 

рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство школы на зоны активного 

и тихого отдыха 

Проект «Школьный двор» (проектирование и 

разбивка клумб), 

 

Благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, 

позволяющее учащимся проявить свои фантазию 

и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со 
своими детьми 

Оформление классных кабинетов к традиционным 

праздникам, конкурс «Мастерская Деда Мороза», 

акция «Окна Победы», оформление классных 

уголков, озеленение кабинетов 

Событийный дизайн – оформление пространства 

проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.) 

Создание фотозоны к традиционным школьным 

праздникам, оформление газет к праздникам и 

знаменательным датам, выставки плакатов, 

выставки композиций из природного материала, 

оформление школы к традиционным 
мероприятиям 

Акцентирование внимания школьников 

посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных 

для воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах 

Геральдика РФ, Белгородской области, г. 

Белгорода; экспозиция спортивных достижений 

учащихся; информационный стенд 
«Доброжелательная школа» 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

Модуль 7. «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Семья первый устойчивый коллектив (группа) в жизни каждого человека. В процессе 

формирования личности семья играет главную роль: это первая ступенька социализации и 

самосознания личности. Здесь ребенок приобретает умения и навыки в общении и человеческих 

взаимоотношениях, здесь закладывается его нравственный облик и профессиональное 

самоопределение. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе. 

Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании детей, психолого- 

педагогическое просвещение семей, коррекция семейного воспитания, организация досуга семьи. 

Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение родителей в 

событийное пространство школьной жизни через совместную деятельность родителей и 

обучающихся. Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 
На групповом уровне: 

участие родителей в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей через организацию их работы в Управляющем совете, Совете 

родителей школы. 
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 Родительские комитеты класса, участвующие в решении вопросов воспитания и 

социализации их детей на уровне класса; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 классные родительские собрания, на которых родители получают информацию о 

ходе образовательной деятельности, рекомендации и советы психолога, врачей, социальных 

работников и обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей; 

 Раздел для родителей на школьном интернет-сайте, где размещается информация по 

интересующим родителей вопросам, методические рекомендации и памятки. 

 Организация семейного досуга: спортивные соревнования, праздники, концерты, 

мастер классы, походы в театр, кино, музей, экскурсии на предприятия и др. 

На индивидуальном уровне: 

  диагностические методы работы с родителями или законными представителями, служащие 

развитию родительской зрелости: наблюдение, индивидуальная беседа, тестирование, 

анкетирование, анализ детских рисунков и рассказов воспитанников о семье, метод 

ранжирования. 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, советах по профилактике 

правонарушений несовершеннолетними, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

Модуль 9 «Самоуправление» 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

общеобразовательной организации проходит через: 

 организацию и деятельность органов ученического самоуправления, избранных 

обучающимися; 

 представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в 
процессе управления общеобразовательной организацией; 

 защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 
обучающихся; 

 участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 
обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной 

работы, в анализе воспитательной деятельности в общеобразовательной организации. 
Детское самоуправление в школе имеет несколько уровней: 

На уровне школы: 

  через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения школьников по 

вопросам управления образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы, содействия созданию условий для эффективного 

взаимодействия учащихся, их родителей и учителей в управлении Школой. В состав Совета входят 

представители классов,  Совета РДДМ.

 через деятельность Совета детской организации; 

 через работу Школьного спортивного клуба, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для школьников спортивно-оздоровительных событий 

(соревнований, эстафет, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций, в том числе традиционных: ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом, ко Дню Учителя, ко Дню матери, День самоуправления, День здоровья и 

др. 
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На этом уровне члены Совета активно взаимодействуют со старшим вожатым, 

заместителем директора, курирующим организацию воспитательной работы в школе, 

представителями педагогического и родительского коллектива. 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой 

школьным психологом школьной службы медиации по урегулированию конфликтных ситуаций 

в школе. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

старост, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать работу класса с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

 через распределение поручений в классе; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса: культмассовый сектор, спортивный сектор, трудовой сектор, 

сектор милосердия, сектор правопорядка, редколлегия, вожатые. 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных поручений. 

 через организацию участия в школьном конкурсе «Класс года»; 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через выполнение школьниками поручений в классе: функций по контролю за 

порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

Модуль 10. Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной организации 

предусматривает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 
общеобразовательной организации эффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся 

по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 
коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и 

т. д.); 

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в общеобразовательной 

организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными 

партнѐрами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные 

детские и молодѐжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по 

безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, 
противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, 
гражданской обороне и т. д.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

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

негативным воздействиям, групповому давлению; 

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 
альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя (походы, 
спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, 
религиозно- духовной, благотворительной, художественной и др.); 
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 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением 

и др.); 

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 
 

Модуль 10. Социальное партнѐрство 

Социальные партнеры школы: 

 учреждения дополнительного образования,

 центр народного творчества «Юбилейный»,

 ОМЦ «Преображение»;

 Белгородский дворец детского творчества,

 Драматический театр им. М.С. Щепкина,

 Музеи г. Белгорода и Белгородской области,

 Управление молодѐжной политики,

 Центр занятости населения,

 Библиотеки г. Белгорода,

 БРО Красного креста,

 Совет ветеранов микрорайона,

 МУ Центр социальной помощи семье и детям,

 КДН и ЗП .

Реализация воспитательного потенциала социального партнѐрства предусматривает 

следующие виды деятельности: 

 участие представителей организаций-партнѐров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 
государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнѐров в проведении отдельных уроков, 
внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

 проведение на базе организаций-партнѐров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 
родительских) с представителями организаций-партнѐров для обсуждений актуальных проблем, 
касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципального образования, региона, 
страны; 

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 
педагогами с организациями-партнѐрами благотворительной, экологической, патриотической, 
трудовой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 
Модуль 11. «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников, диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через: 

 циклы профориентационных  часов общения,  направленных  на подготовку школьников к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;

 профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых 
необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания
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школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 
профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 
средних специальных учебных заведениях и вузах;

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 
прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 
интересующим профессиям и направлениям образования;

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 
просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение 
открытых уроков;

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 
склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут 
иметь значение в процессе выбора ими профессии;

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных 
в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного образования.

Вариативные модули программы воспитания 

Модуль 12. «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы первичное отделение общероссийской общественно- 

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» - «САМ» – это 

добровольное, самоуправляемое, 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 N 82-ФЗ (ред. 

от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). 

Цели и задачи детской организации: 

- сделать школьную жизнь интересной и увлекательной, быть полезной людям; 
- развивать индивидуальные качества личности школьников через различные формы внеклассной 

деятельности; 

- развивать инициативу и творчество ребят в процессе коллективных дел; 

- создавать условия, способствующие личностному росту учащихся, их социализации и адаптации 

в обществе; 

Детская организация «САМ» осуществляет следующие виды деятельности: 
- взаимодействует с Белгородской городской ассоциацией детских и молодѐжных общественных 

организаций Белгородской агломерации «Мы - Белгородцы»; 

- участвует в реализации программ по вопросам защиты прав и интересов детей и подростков; 

- участвует в реализации программ, проектов по развитию детского движения; 
- организует и проводит различные массовые мероприятия для удовлетворения интересов и запросов 

членов организации и их приобщения к общественной жизни; 

Воспитание в первичном отделении общероссийской общественно-государственной детско- 

юношеской организации «РДДМ» осуществляется через: 

  утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения – Совет РДДМ - 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и 

т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения;

  организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для 

их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;
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  клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и 

микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения событий;

  участие членов детской организации в городских лагерных сборах актива, проводимых в 

каникулярное время на базе загородного лагеря;

  рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него для новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.);

  поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов: приѐм в детскую 

организацию, исполнение гимна, использование символики ДО, организация деятельности пресс- 

центра «САМ», создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, 

проведение традиционных огоньков, формирующих у ребенка чувство общности с другими его 

членами, чувство причастности к тому, что происходит в детской организации.
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

Кадровое обеспечение 

Кадровое обеспечение реализации рабочей программы воспитания: 

- Администрация школы – директор, заместители директора; 

- Советник директора по воспитанию; 

- Классные руководители; 

- Учителя – предметники; 

- Педагоги дополнительного образования; 

- Психолог; 

- Социальный педагог; 

- Учителя-логопеды; 

- Старший вожатый. 

 

Нормативно-методическое обеспечение 

- Устав МБОУ СОШ № 24; 

- Локальные акты ОУ; 
- Основная общеобразовательная программа МБОУ СОШ № 24; 

- Календарный план воспитательной работы; 

- Комплект рабочих программ педагогов, как часть образовательной программы; 
- Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитательной деятельности в 

ОУ; 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ОУ (штатное расписание, 

обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в ОУ). 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющим особые образовательные 

потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (воспитанники 

детских домов, из семей мигрантов, билингвы и другие), одарѐнных, с отклоняющимся поведением, - 

создаются особые условия (описываются эти условия). 

Задачи воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями: 
- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учѐтом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медикосоциальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

образовательная организация ориентируется на: формирование личности ребѐнка с особыми 

образовательными потребностями с использованием соответствующих возрасту и физическому и 

(или) психическому состоянию методов воспитания; 

- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников, с использованием вспомогательных средств и 

педагогических приѐмов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов - 

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

- личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 
проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 
организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 
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следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно 

больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и 

коллективных наград даѐт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную активность 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, получившими и 

не получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их 

представителей (с учѐтом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 

статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 
Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при еѐ организации и регулярном поощрении 

классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по собиранию 

(накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, 

участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и 

др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, возможно ведение 

портфолио класса. 

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий (номеров) групп обучающихся, 

классов в последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чѐм-либо. 

Стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся в МБОУ 

СОШ №24 включает: поздравления с успехами, достижениями, отзывы жителей микрорайона, 

чествование на линейках Первого и Последнего звонка, награждение грамотами, сувенирами, на 

общешкольных собраниях; выставление на сайт информации о социально-значимой деятельности; 

публикации   в   СМИ   о   достижениях   учащихся   и   их   социально   значимых   делах;   рубрика 

«Поздравляем!» на стенде «Школьная жизнь»; направление благодарственных писем родителям 

обучающихся, которые принимают активное участие в общественной жизни школы, вручение грамот 

и переходящего вымпела классному коллективу – победителю внутришкольного конкурса «Класс 

года», оформление фотостендов «Наша гордость», «Наша слава» и сменной выставки фотографий 

«Растѐм, учимся, творим» 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной 

организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат 

как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 
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Анализ проводится с использованием анкет, опросников, мониторингов. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

Для диагностики младших школьников используются опросы, тесты с множественным 

выбором, подбор выражения, раскрывающего понятие, подбор понятия для наименования ключевой 

идеи микротекста. 

Для диагностики обучающихся основной школы – наблюдение в специально моделируемой 

ситуации, рисунки, ассоциации, карточки, анализ эссе. 

Для диагностики старших школьников: учѐт единиц портфолио, глубинное интервью. 

С первого по 11 класс диагностируются одни и те же результаты, но поэтапно: от освоения 

понятий к формированию ценностных отношений и становлению опыта действий. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

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 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых являются беседы со школьниками и их родителями, педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством проводимых 

общешкольных ключевых дел; 

- 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 организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ООП НОО 

3.1 Учебный план начального общего образования 
Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ №24 обеспечивает реализацию 

основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС, является нормативным документом, определяющим перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения предметных областей, учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», формы промежуточной аттестации. 

Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ №24 разработан на основе перспективного 

учебного плана, входящего в основную образовательную программу начального общего образования. 

Содержание и структура учебного плана начального общего образования определяются требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, целями, 

задачами и спецификой образовательной деятельности МБОУ СОШ №24, сформулированными в 

Уставе, годовом Плане работы ОУ, основной образовательной программе начального общего 

образования. 

Образовательная деятельность на уровне начального общего образования осуществляется в режиме 5- 
дневной учебной недели. 

Учебный план программы начального общего образования (далее - учебный план), обеспечивает 
реализацию требований ФГОС, определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к 
организации образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями, 
перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей. 

Для успешной реализации учебного плана возможно осуществление образовательной деятельности по 
образовательным программам основного общего образования с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. При необходимости допускается интеграция форм 
обучения, например, очного и электронного обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию образовательных 
организаций, реализующих образовательную программу начального общего образования, и учебное 
время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть федерального учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей 

по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с 

целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии 

и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные 

потребности обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть федерального учебного плана, может быть использовано на: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части, в том числе на углубленном уровне; 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

Особенности учебного плана начального общего образования 
В 1-х классах учебный план представлен обязательной частью и частью, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

В учебном плане начального общего образования обязательная часть представлена в полном 

объѐме. Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей. 

Образовательная деятельность в МБОУ СОШ № 24 на уровне начального общего образования 

осуществляется в общеобразовательных классах (1А, 1Б, 2А,2Б, 2В) 

В МБОУ СОШ № 24 языком образования является русский язык, в соответствии с п. 33.1 ФГОС 

ООО изучение родного языка (русского) и родной литературы (русской) из числа языков народов 

Российской Федерации, государственных языков республик Российской Федерации 

осуществляется при наличии возможностей и по заявлению обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. По заявлению родителей (законных 

представителей) в учебный план включен учебный предмет «Литературное чтение на родном 

языке (русском)» (1ч.). 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/400274954/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/75093644/1000
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В начальных классах производится деление на подгруппы при организации занятий по 

иностранному (английскому) языку. 

На изучение предмета «Физическая культура» предусмотрено в 1 классе - 3ч., во 2 классе - 3 часа. 

Промежуточная аттестация 

Целью промежуточной аттестации является установление уровня соответствия учебных 

достижений требованиям ФГОС. 

В 1-х классах в конце учебного года на основании успешного выполнения учебного плана и 

образовательных программ проводится промежуточная аттестация. 

Порядок организации и проведения промежуточной аттестации на уровне НОО определяется 

Положением о системе оценок, формах и порядке проведения текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся начальных классов, реализующих ФГОС НОО. 

Промежуточная аттестация проводится ежегодно по всем предметам учебного плана с 

аттестационными испытаниями и без аттестационных испытаний. В 1-х классах без аттестационных 

испытаний. 
Класс Обязательные 

аттестационные 
испытания 

Форма   проведения аттестационных 
испытаний 

Форма 
проведения аттестационных 
испытаний 

(щадящий режим) 

2 математика письменная контрольная работа контрольная работа 
(без заданий повышенной трудности) 

тестирование  русский язык диктант с грамматическим заданием 

По остальным предметам учебного плана промежуточная аттестация осуществляется по 
результатам текущего контроля (без аттестационных испытаний) с фиксацией итогов в виде 
годовой отметки. 
В 1 классе оценивание результатов промежуточной аттестации осуществляется по признакам 
уровней успешности. 

Недельный учебный план 

начального общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24» г. Белгорода 
Вариант 1 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы/ классы Количество часов 
в неделю 

 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык 

и литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

– – – 1 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого: 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 1 1 0 3 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 69 78 78 78 3039 

Максимально допустимая недельная нагрузка, предусмотренная действующими 
санитарными правилами и гигиеническими нормативами 

21 23 23 23 90 

 
Недельный учебный план является ориентиром при разработке учебного плана, в котором отражаются 

и конкретизируются основные показатели: 

состав учебных предметов; 

недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания образования по 
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классам и учебным предметам; 
максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и 

максимальная нагрузка с учетом деления классов на группы; 

план комплектования классов. 
Учебный план может также составляться в расчете на весь учебный год или иной 

период обучения, включая различные недельные учебные планы с учетом 

специфики календарного учебного графика. Учебные планы могут быть разными в 

отношении различных классов одной параллели. Также могут создаваться учебные 

планы с учетом специфики реализуемых образовательных программ (при 

углубленном изучении отдельных предметов и пр.). 

В интересах детей, с участием обучающихся и их семей, разрабатываются 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная 

траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, 

модулей, темп и формы образования). 

Промежуточная аттестация проводится на основании Положения о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся в МБОУ СОШ № 24 без прекращения образовательной 

деятельности в конце учебного года. 

 

Учебный план (сетка часов) уровня начального общего образования МБОУ СОШ № 24 

(5-ти дневная учебная неделя) 
 

 

 

 

 

Предметные области 

 

 

 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

1   2 

Обязательная 

часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 
 

отношений 

Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образователь

ных 
 

отношений 

Русский язык и 
литературное 

чтение 

Русский язык 5  5  

Литературное чтение 4 
 4  

Иностранный язык Иностранный 
язык 

-  2  

Математика и 

информатика Математика 
 

4 

  

4 

 

Обществознание и 
естествознание 
(«окружающий 

мир») 

 

Окружающий мир 
 

2 

  

2 

 

Основ религиозных 
культур и светской 

этики 

Основ религиозных 

культур и светской этики 
-  -  

 

Искусство 
Музыка 1  1  

Изобразительное 
искусство 

 

1 

 1  

Технология Технология 1  1  

Физическая 

культура 
Физическая культура 

 

2 

 

1 

2 1 

ИТОГО 20 1 22 1 

Максимально допустимая аудиторная 

нагрузка 
21 23 
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Учебный план начального общего образования является Приложением № 2 к ООП НОО. 
При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, материально-технических и иных) 

возможно деление классов на группы при проведении учебных занятий, курсов, дисциплин (модулей). 

Режим работы - пятидневная учебная неделя. Для обучающихся 1 классов максимальная 

продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 34 

недели, в 1 классе – 33 недели. 
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Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 часов и более 3345 67 

часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 

5-дневной учебной неделе. 

Продолжительность учебных периодов составляет в первом полугодии не более 8 учебных недель; во 

втором полугодии – не более 10 недель. Наиболее рациональным графиком является равномерное 

чередование период учебного времени и каникул. Продолжительность каникул должна составлять не 

менее 7 календарных дней. 

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

в 1 классе – 35 минут (сентябрь – декабрь), 40 минут (январь – май); в классах, в которых обучаются 

обучающиеся с ОВЗ – 40 минут; 

в 2-4 классах – 40 минут. 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, в 

Суммарный объем домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен превышать 

продолжительности выполнения 1 час – для 1 класса, 1,5 часа – для 2 и 3 классов, 2 часа – для 4 

класса. МБОУ СОШ № 24 осуществляется координация и контроль объема домашнего 

задания учеников каждого класса по всем предметам в соответствии с Гигиеническими нормативами. 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем внеурочной деятельности 
для обучающихся при освоении ими программы начального общего образования (до 1320 

академических часов за четыре года обучения) с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

возможностей образовательной организации. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на достижение 

планируемых результатов освоения программы начального общего образования с учетом выбора 

участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией. 

Содержание данных занятий должно формироваться с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляться посредством различных форм организации, отличных от 

урочной системы обучения, таких как экскурсии, хоровые студии, секции, круглые столы, 

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

практики и другое. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся школа использует возможности организаций 

дополнительного образования (учреждения культуры, спорта). 

3.2 Календарный учебный график. 
Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении основного общего 

образования для отдыха и иных социальных целей (далее - каникулы): даты начала и окончания 

учебного года; 

продолжительность учебного года; 

сроки и продолжительность каникул; 

сроки проведения промежуточной аттестации. 
Календарный учебный график разрабатывается в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса, предусмотренными действующими санитарными правилами и 

нормативами, на основании Федерального календарного учебного графика, а также с учетом мнений 

участников образовательных отношений. 

При осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального 

общего образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий продолжительность уроков уменьшается в соответствии с требованиями СанПиН и 

рекомендациями Роспотребнадзора РФ. 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 34 

недели, в 1 классе – 33 недели. 

Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот день приходится на 

выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

Учебный год в образовательной организации заканчивается 26 мая. Если этот день приходится на 

выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день. 
 

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. Продолжительность 

каникул составляет: 
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по окончании I четверти (осенние каникулы) – 9 календарных дней (для 1-4 классов); 
по окончании II четверти (зимние каникулы) – 9 календарных дней (для 1-4 классов); дополнительные 

каникулы – 9 календарных дней (для 1 классов); 

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

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

урока 40 минут. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна составлять не 

менее 20-30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной программе развития. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 

обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной Гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом 

объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х классов – не превышает 4 уроков и один раз в неделю – 5 уроков, за счет урока 

физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 
учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, обучение в первом 

полугодии: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 

урока в день по 35 минут каждый; в январе – мае – по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут; 

предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. Занятия 

начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования планируют на дни с 

наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных (дополнительных) 

занятий и последним уроком необходимо организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 

минут. 

Календарный учебный график образовательной организации составляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых мероприятий 

учреждений культуры региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей 

(каникул) по календарным периодам учебного года. 

Календарный учебный график на конкретный учебный год утверждается в установленном 

порядке и оформляется приложением (Приложение 5) 
 

3.3 План внеурочной деятельности 
 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования единого образовательного 
пространства МБОУ СОШ №24 и направлена на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 
Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения планируемых 

личностных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования обучающимися,  создание  условий для достижения обучающимися  необходимого для 
жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, для 
многогранного развития и социализации каждого школьника в свободное от учѐбы время. 

В  качестве организационной модели внеурочной деятельности в 2023-2024 учебном году определена 
оптимизационная модель, предполагающая использование внутренних ресурсов образовательного 
учреждения. В еѐ реализации принимают участие педагогические работники МБОУ СОШ №24: учителя 
начальных классов, учителя-предметники.  
Координирующую роль выполняет классный руководитель (учитель начальных классов), который в 
соответствии со своими функциями и задачами:  

-взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом 
общеобразовательного учреждения;  
-организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала 
личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;  
-организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива 
класса, в том числе, через органы самоуправления;  

-организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного  процесса МБОУ СОШ №24. 
В соответствии с обновленным Федеральным Государственным образовательным стандартом начального и 
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основного общего образования внеурочная деятельность в 1-2  классах в 2023-2024 учебном году в МБОУ 

СОШ №24 организуется по следующим направлениям: 

- информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важном»; 

- занятия по формированию функциональной грамотности; 

- занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей обучающихся; 

- занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей 

обучающихся; 

- занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей, обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов. 

- занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся, на 

педагогическое сопровождение деятельности социально-ориентированных ученических сообществ, 

детских общественных объединений, органов ученического самоуправления, на организацию совместно с 

обучающимися комплекса мероприятий воспитательной направленности. 

 

План внеурочной деятельности сформирован на основе изучения предпочтений родителей учащихся по 

вопросу занятости детей в детских объединениях различной  направленности. Направления внеурочной 

деятельности в плане представлены следующими программами для 1-2 классов: 

План внеурочной деятельности на уровне начального общего образования 

МБОУ СОШ № 24(годовой) 
План внеурочной деятельности начального общего образования является Приложением № 4 к ООП 
НОО 

Направление развития 

личности 

Основное содержание  занятий Наименование Класс  

Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о важном» 

Основная цель: развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей Родине – России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, 

богатой природе и великой культуре. Основная 

задача: формирование соответствующей 

внутренней позиции личности школьника, 

необходимой ему для конструктивного и 

ответственного поведения в обществе. Основные 

темы занятий связаны с важнейшими аспектами 

жизни человека в современной России: знанием 

родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом и 

сохранением природы, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной 

культуре поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам. 

"Разговоры о 

важном" 

1  

 

2 
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Занятия, направленные на 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей, 

обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

Основная цель: удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии способностей и талантов. 

Основные задачи: раскрытие творческих 

способностей школьников, формирование у них 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 

формирование ценностного отношения к 

культуре; физическое развитие обучающихся, 

привитие им любви к спорту и побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на 

защиту слабых; оздоровление школьников, 

привитие им любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, развитие их 

самостоятельности и ответственности, 

формирование навыков самообслуживающего 

труда. Основные организационные формы: 

занятия школьников в различных творческих 

объединениях (музыкальных, хоровых или 

танцевальных студиях, театральных кружках или 

кружках художественного творчества, 

журналистских, поэтических или писательских 

клубах и т.п.); занятия школьников в спортивных 

объединениях (секциях и клубах, организация 

спортивных турниров и соревнований); занятия 

школьников в объединениях 

туристскокраеведческой направленности 

(экскурсии, развитие школьных музеев). 

"Самбо" 1   

 
2 

 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Основная цель: развитие способности 

обучающихся применять приобретѐнные знания, 

умения и навыки для решения задач в различных 

сферах жизнедеятельности, (обеспечение связи 

обучения с жизнью). Основная задача: 

формирование и развитие функциональной 

грамотности школьников: читательской, 

математической, естественно-научной, 

финансовой, направленной и на развитие 

креативного мышления и глобальных 

компетенций. Основные организационные 

формы: интегрированные курсы, 

метапредметные кружки или факультативы 

«Люби и знай, 

родной язык» 

1  
 

2 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

Основная цель: интеллектуальное и 

общекультурное развитие обучающихся, 

удовлетворение их особых познавательных, 

культурных, оздоровительных потребностей и 

интересов. Основная задача: формирование 

ценностного отношения обучающихся к знаниям, 

как залогу их собственного будущего, и к 

культуре в целом, как к духовному богатству 

общества, сохраняющему национальную 

самобытность народов России. Основные 

направления деятельности: занятия по 

дополнительному или углубленному изучению 

учебных предметов или модулей; занятия в 

рамках исследовательской и проектной 

деятельности; занятия, связанные с освоением 

регионального компонента образования или 

особыми этнокультурными интересами 

участников образовательных отношений; 

дополнительные занятия для школьников, 

испытывающих затруднения в освоении учебной 

программы или трудности в освоении языка 

обучения; специальные занятия для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья или испытывающими затруднения в 

социальной коммуникации 

"Основы логики и 

алгоритмики" 

1  
 

2 

 

"Юный лингвист" 1  

 

 



79 
 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

социальных интересов и 

потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности социально 

ориентированных 

ученических сообществ, 

детских общественных 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию совместно с 

обучающимися 

комплекса мероприятий 

воспитательной 

направленности 

Основная цель: развитие важных для жизни 

подрастающего человека социальных умений – 

заботиться о других и организовывать свою 

собственную деятельность, лидировать и 

подчиняться, брать на себя инициативу и нести 

ответственность, отстаивать свою точку зрения и 

принимать другие точки зрения. Основная 

задача: обеспечение психологического 

благополучия обучающихся в образовательном 

пространстве школы, создание условий для 

развития ответственности за формирование 

макро и микро коммуникаций, складывающихся 

в образовательной организации, понимания зон 

личного влияния на уклад школьной жизни. 

Основные организационные формы: 

педагогическое сопровождение деятельности 

волонтерских, трудовых, экологических отрядов, 

создаваемых для социально ориентированной 

работы; выборного Совета обучающихся, 

создаваемого для учета мнения школьников по 

вопросам управления образовательной 

организацией; Совета старост, объединяющего 

старост классов для облегчения распространения 

значимой для школьников информации и 

получения обратной связи от классных 

коллективов; постоянно действующего 

школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых 

для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, 

флешмобов); творческих советов, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций. 

"Моя первая 

экология" 

1  
 

2 

 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

Основная цель: развитие ценностного отношения 

обучающихся к труду, как основному способу 

достижения жизненного благополучия и 

ощущения уверенности в жизни. Основная 

задача: формирование готовности школьников к 

осознанному выбору направления продолжения 

своего образования и будущей профессии, 

осознание важности получаемых в школе знаний 

для дальнейшей профессиональной и 

внепрофессиональной деятельности. Основные 

организационные формы: профориентационные 

беседы, деловые игры, квесты, решение кейсов, 

изучение специализированных цифровых 

ресурсов, профессиональные пробы, 

моделирующие профессиональную деятельность, 

экскурсии, посещение ярмарок профессий и 

профориентационных парков. Основное 

содержание: знакомство с миром профессий и 

способами получения профессионального 

образования; создание условий для развития 

надпрофессиональных навыков (общения, 

работы в команде, поведения в конфликтной 

ситуации и т.п.); создание условий для познания 

обучающимся самого себя, своих мотивов, 

устремлений, склонностей как условий для 

формирования уверенности в себе, способности 

адекватно оценивать свои силы и возможности. 

"Мир профессий" 1  
 

2 

 

 
 

План внеурочной деятельности  

на уровне начального общего образования МБОУ СОШ №24  

 

Направления развития личности Количество часов Всего 
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1 1 2 2 

Информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важном» 

33 33 34 

 

34 134 

Занятия, направленные на удовлетворение интересов 

и потребностей, обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии способностей и талантов 

33 33 34 

 

 

34 
134 

Занятия по формированию функциональной 

грамотности обучающихся 
33 33 34 

      34 
134 

Занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных потребностей 

обучающихся 

132 132 68 

 

68 400 

Занятия, направленные на удовлетворение 

социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое сопровождение 

деятельности социально ориентированных 

ученических сообществ, детских общественных 

объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию совместно с 

обучающимися комплекса мероприятий 

воспитательной направленности 

33 33 34 34 134 

Занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся 

33 33 34 34 134 

Всего 297 297 238 238 1070 

 

 

3.4 Календарный план воспитательной работы 

 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В нем 

конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к данному учебному 

году и уровню образования. 

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы воспитания: как 

инвариантными, так и вариативными — выбранными самой МБОУ СОШ №24. При этом в разделах 

плана, в которых отражается индивидуальная работа сразу нескольких педагогических работников 

(«Классное руководство», «Школьный урок» и «Курсы внеурочной деятельности»), делается только 

ссылка на соответствующие индивидуальные программы и планы работы данных педагогов. 

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана основывается на 

принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов и параллелей, совместной 

со взрослыми посильной ответственности за их планирование, подготовку, проведение и анализ. 

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, мероприятий календарного 

плана, назначаются в соответствии с имеющимися в ее штате единицами. Ими могут быть 

заместитель директора по воспитательной работе, педагог-организатор, классный руководитель, 

педагог дополнительного образования, учитель. Целесообразно привлечение к организации также 

родителей, социальных партнеров школы и самих школьников. 

При формировании календарного плана воспитательной работы МБОУ СОШ № 24 включает в него 
мероприятия, рекомендованные федеральными и региональными органами исполнительной власти, 

осуществляющими государственное управление в сфере образования, в том числе из Календаря 
образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам 
Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, а также 
перечня всероссийских мероприятий, реализуемых детскими и молодежными общественными 
объединениями. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с происходящими в 
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работе школы изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми и т.п. 
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Календарный план воспитательной работы разрабатывается ежегодно и является 

Приложением № 5 к ООП НОО. 

 

3.5 Система условий реализации ООП НОО 
МБОУ СОШ № 24 г. Белгорода для реализации основной образовательной программы создана и 

поддерживается комфортная развивающая образовательная среда, адекватная задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в МБОУ СОШ № 24 г. Белгорода разработана на основе соответствующих требований 

Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы НОО. 

Созданные в МБОУ СОШ № 24 г. Белгорода условия: 

 гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся;

 обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательного учреждения 

и достижение планируемых результатов еѐ освоения;

 учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса;

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, использования 

ресурсов социума.

Описание имеющихся условий 

Система условий содержит: описание имеющихся условий: кадровых, психолого- 

педагогических, финансовых, материально-технических, а также учебно-методического и 

информационного обеспечения; обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

образовательного учреждения; механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; контроль за 

состоянием системы условий. В целях обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования школа для участников образовательного процесса будет 

создавать условия, обеспечивающие возможность: достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; выявления и развития способностей 

обучающихся через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, используя возможности образовательных 

учреждений дополнительного образования детей; работы с одаренными детьми, организации 

интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно- 

исследовательской деятельности; участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в разработке основной образовательной программы 

начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а 

также в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной образовательной 

программы, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с запросами обучающихся 

и их родителей (законных представителей), спецификой образовательного учреждения, и с учетом 

региональных особенностей ; использования в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; обновления содержания основной 

образовательной программы начального общего образования, а также методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их 

родителей (законных представителей), а также с учетом региональных особенностей; эффективного 

управления образовательным учреждением с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, а также современных механизмов финансирования. Интегративным результатом 

реализации указанных требований должно быть создание комфортной развивающей образовательной 

среды: обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; гарантирующей охрану и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся; комфортной по отношению к 

обучающимся и педагогическим работникам. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего 
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Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в образовательной 

организации психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по отношению к 

дошкольному образованию с учетом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; 

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательных 

отношений; 

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Цель работы: максимальное содействие психологическому, личностному и здоровьесберегающему 

развитию учащихся в условиях личностно- ориентированного подхода. 

Задачи деятельности: 

1. Создание в школе благоприятного климата на основе личностно-заинтересованного общения 

взрослых и детей; 

2. Совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья учащихся, и 

привитие им навыков здорового образа жизни; 

3. Диагностико-коррекционная работа с обучающимися ОВЗ; 

4. Профилактика школьной и социальной дезадаптации учащих 
5. Профилактика школьной и социальной дезадаптации учащихся «группы риска», «трудных» 

учащихся и педагогически запущенных 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений на 

уровне начального общего образования 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 
– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 
школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в 

конце каждого учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учетом 

результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

– сохранение и укрепление психологического здоровья; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– развитие экологической культуры; 

– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

– поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

– выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 

3.5.1. Кадровые условия 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимый уровень 

квалификации для решения задач, определѐнных основной образовательной программой. Основой 

для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников МБОУ СОШ №24, служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). МБОУ СОШ № 24 укомплектовано медицинским работником, 

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Показателями качественного кадрового обеспечения являются: полная (100%) 

укомплектованность кадрами по всем должностям; соответствие уровня квалификации работников 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности; соответствие уровня 

квалификации работников требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или 

высшей) и занимаемым ими должностям; своевременное (не реже одного раза в 3 года) 

единовременное освоение профессиональных образовательных программ в объеме не менее 72 часов; 

соответствие уровня квалификации работников квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности и соответствие уровня квалификации работников требованиям, 
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предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей) устанавливается при их 

аттестации. 

Кадровая характеристика 

Компоненты образовательного 
процесса 

Показатели ресурсного обеспечения 
образовательного процесса 

 

 Требования ФГОС В наличии в 

образовательном 
учреждении 

Учителя начальных 

классов 
Образование 

Наличие высшего профессионального 

образования у 100%  учителей 

начальных классов 

8 (100%) 

Квалификационная категория Наличие квалификационной категории не 

у 100% учителей начальных 
классов 

8 (100%) 

Повышение квалификации  Наличие планов повышения 

профессионального уровня учителей 

начальных классов 

 Наличие системы выявления 

образовательных потребностей учителей 

начальных классов 

да 

Педагог-психолог 

Образование 

Категория - 

Стаж 

1 100% 

Учитель – логопед 

Образование 

Категория 
Стаж 

1 100% 

Администратор по 

начальному общему 

образованию 

Образование 

Категория 

Стаж 

1 100% 

Педагоги дополнительного 

образования (количество, категория 
и т.п.) 

  

Специалист, 
занимающийся 

внедрением IT- 

технологий 

Образование 

Категория 

1 100% 

Учителя - предметники 10 100% 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

 

Школа обеспечена в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

подготовленными педагогами. 98% педагогов начального общего образования через различные 

формы непрерывного повышения квалификации получили подготовку к реализации образовательных 

стандартов нового поколения. 

 

В целью повышения квалификации педагогов используются такие формы, как: 

стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 

направлениям реализации основной образовательной программы, участие в различных 

педагогических проектах, создание и публикация методических материалов. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе еѐ реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 
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Критерии оценки Содержание критерия 

Достижение 
обучающимися 

личностных 

результатов 

 
 

Достижение 

обучающимися 

метапредметных 

результатов 

 

Достижение 

обучающимися 

предметных 

результатов 

Готовность     и     способность     обучающихся     к     саморазвитию, 
сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно- 

смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ гражданской 

идентичности 

Освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями 

Освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной 

области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, 

лежащих в основе современной научной картины мира 
 

При оценке качества деятельности педагогических работников будут учитываться 

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; 

участие в методической и научной работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 

сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, руководству их 

проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации Стандарта: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;

 принятие идеологии Стандарта общего образования;

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся;

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач Стандарта.

3.5.2. Психолого-педагогические условия 

Состав психолого-педагогического сопровождения 

Педагогические работники Образование Квалификационная 

категория 

Педагог-психолог высшее высшая 

Социальный педагог высшее соответствие 

Логопед высшее первая 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к 

начальной ступени общего образования;

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый;
 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности

обучающихся, педагогических и административных работников, родительской общественности; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса:

 сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни, развитие своей экологической 

культуры;
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 дифференциация и индивидуализация обучения;

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся,

 выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;

 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности;

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;

 поддержка детских объединений, ученического самоуправления (школьное научное общество, 

малая академия;

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень учреждения);

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая 

работа, просвещение, экспертиза).

Направления психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 

№ Сроки Мероприятия   

 проведения педагоги учащиеся родители 

1 Психодиагностика   

 Сентябрь - 

октябрь 

 Изучение уровня 

психологической 

адаптации и 

причин школьной 

дезадаптации 

учащихся 1, 5 

классов. 

Анкетирование 

родителей 

учащихся 1, 5 

классов по 

проблеме 

школьной 

деадаптации 

 Октябрь Анкетирование 

педагогов 

по проблемам 

работы с 

детьми с 

признаками 

одаренности. 

Изучение уровня 

психо - 

эмоционального 

напряжения, 

тревожности 

учащихся 1, 5 
классов 

 

 Ноябрь - 

декабрь 

 Индивидуальная 

диагностика 1- 

классников с 

низким уровнем 

школьной 

готовности с 

целью определения 

индивидуального 

образовательного 

маршрута. 

 

 ноябрь  Исследование 

уровня развития 

логического 

мышления 2- 

классников 

 

 ноябрь  Исследование 

уровня самооценки 

учащихся 4 класса 

 

 Декабрь  Изучение уровня 

творческого 

мышления 
учащихся 3 класса 

 

 Январь - 

март 

 Мониторинг 

уровня учебной 

мотивации 
учащихся 2 класса 

 



87 
 

 Март  Мониторинг 
психологической 

готовности 

учащихся 4 кл. к 

обучению в 

среднем звене. 

 

 Февраль  Исследование 
развития словесно- 

логического 

мышления 2- 

классников. 

 

 май  Мониторинг 
учебной 

мотивации 

учащихся 1 класса 

 

 В течение 
года 

Индивидуальная 
диагностика 

личностных и 

профессиональных 

качеств педагогов 

по их 

запросам 

 Изучение 
индивидуально- 

психологических 

особенностей 

родителей, 

типов семейного 

воспитания по 

запросу 

родителей. 

2 Коррекционная и развивающая и работа 

В течение 

года 

Индивидуальные 

развивающие 

занятия по 

запросам 

педагогов. 

1.Индивидуальные 

занятия с 

учащимися с 1, 5- х 

кл., 

испытывающими 

трудности в 

адаптации 

 

 

   2.Индивидуальные 

занятия по 

коррекции 

личностной и 

эмоциональной 

сферы с детьми ― 

группы риска‖ 

запросу педагогов, 

родителей. 

 

   3.Индивидуальные 
коррекционно- 

развивающие 

занятия с 

учащимися с 

признаками одаренности. 

 

3 Консультационная работа 

Индивидуальное консультирование по проблемным вопросам 
(профессиональным, личностным вопросам, вопросам воспитания, по 

результатам диагностических обследований). 

Профконсультирование, конфликтное консультирование в соответствии 
с запросами учащихся, педагогов, родителей. 

Консультирование учащихся, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 

4 Профилактическая и просветительская работа 
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 В течение 
года 

 Проведение 
тематических 

бесед, 

классных часов 

 

 

3.5.3 Финансово-экономические условия 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в МБОУ СОШ № 24 осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования, определяющего механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 
осуществляется в пределах объѐма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения. Фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения состоит из 

базовой и стимулирующей частей. 

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала образовательного учреждения. Система стимулирующих выплат работникам 

общеобразовательного учреждения включает в себя поощрительные выплаты по результатам труда. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах средств стимулирующей части 

фонда оплаты труда. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в локальных правовых актах образовательного учреждения, в которых определены 

критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

В них включены динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. Распределение поощрительных выплат 

по результатам труда за счет стимулирующей части ФОТ производится по согласованию с органом, 

обеспечивающим государственно- общественный характер управления общеобразовательным 

учреждением – Управляющим советом, на основании представления руководителя 

общеобразовательного учреждения и с учетом мнения профсоюзной организации. 

 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы 

В образовательном процессе используются учебники и методические комплекты для 

реализации задач ООП, рекомендованные или допущенные Министерством просвещения Российской 

Федерации: МБОУ СОШ № 24 располагает комплектом учебно-методической литературы, 

соответствующей возрастным особенностям обучающихся и современным требованиям ФГОС. ООП 

НОО обеспечивается также учебно-дидактическими и информационными ресурсами по всем 

предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам), модулям. Учебно-методическое обеспечение 

обязательной части ООП включает в себя: учебники, учебные пособия, справочники, хрестоматии, 

методические пособия для учителей. 

Информационно-образовательная среда МБОУ СОШ № 24 обеспечивает возможность осуществлять в 

электронной форме следующие виды деятельности: 

- планирование образовательного процесса; 
- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – работ обучающихся и 

педагогов, используемых участниками образовательного процесса информационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса посредством сети Интернет, 

возможность использования данных формируемых в ходе образовательного процесса для решения 

задач управления образовательной деятельностью; 

- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 
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Образовательный процесс находит отражение в информационной среде: размещаются 

домашние задания; посредством локальной сети и Интернета осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей 

(интернет-ИПК, мультимедиаколлекция, образовательные порталы fipi.ru, openclass.ru, mou.bsu.edu.ru, 

pedsovet.org, ict.edu.ru, ege.edu.ru, 1 september.ru и др.). 

Имеется выход в интернет, сайт школы. На школьном сайте представлена вся информация о 

деятельности образовательной организации, достижениях педагогов и обучающихся. 

3.5.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-техническая база образовательного учреждения частично приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 24 обеспечена мебелью, офисным освещением, 

хозяйственным инвентарѐм и оборудованием: 

 6 учебных кабинетов начальных классов оснащены автоматизированными рабочими местами 

педагогических работников;

 имеются помещения для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, 

техническим творчеством, иностранными языками;

 имеются помещения (кабинеты, мастерские) для занятий музыкой и изобразительным искусством;

 имеется помещение библиотеки с рабочими зонами, оборудованным читальным залом и 

книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;

 имеется спортивный зал, спортивная площадка, оснащѐнными игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарѐм;

 имеется столовая для питания обучающихся, а также помещение для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организовать качественное горячее питание, в том числе горячие 

завтраки;

 2 медицинских кабинета (кабинет врача, процедурный);

 раздевалка, санузлы.

Информационно-образовательная среда как условие реализации 

программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального общего 
образования обеспечивается современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной организации понимается 

открытая педагогическая система, включающая разнообразные информационные образовательные 

ресурсы, современные информационно-коммуникационные технологии, способствующие реализации 

требований ФГОС. 

Основными компонентами ИОС являются: 

учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения, определенных 

учредителем образовательной организации; 

учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства надлежащего качества 

демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, мультимедийные средства); 

фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная литература, 

справочно-библиографические и периодические издания). 

Образовательной организацией применяются информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), в 

том числе с использованием электронных образовательных ресурсов и ресурсов Интернета, а также 

прикладные программы, поддерживающие административную деятельность и обеспечивающие 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений как внутри 

образовательной организации, так и с другими организациями социальной сферы и органами 

управления. 

Функционирование ИОС требует наличия в образовательной организации технических средств и 

специального оборудования. 

Образовательная организация должна располагать службой технической поддержки ИКТ. 

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают: 
достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при реализации 

требований ФГОС НОО; формирование функциональной грамотности; 

доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов внеурочной деятельности; 

доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих программах учебных 

предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и художественной литературе, 



90 
 

коллекциям медиаресурсов на съемных дисках, контролируемым ресурсам локальной сети и 

Интернета); организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмотрена с 

применением электронного обучения, с использованием электронных пособий (обучающих 

компьютерных игр, тренажеров, моделей с цифровым управлением и обратной связью); реализацию 

индивидуальных образовательных планов, осуществление самостоятельной образовательной 

деятельности обучающихся при поддержке педагогических работников; включение обучающихся в 

проектно-конструкторскую и поисково-исследовательскую деятельность; проведение наблюдений и 

опытов, в том числе с использованием специального и цифрового оборудования; фиксацию и хранение 

информации о ходе образовательного процесса; проведение массовых мероприятий, досуга с 

просмотром видеоматериалов, организацию театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием и освещением; взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и Интернета; 

формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

При работе в ИОС соблюдаются правила информационной безопасности при осуществлении 

коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и использовании 

информации в соответствии с учебной задачей, предоставлении персональных данных пользователей 

локальной сети и Интернета. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической системой, 

сформированной на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, гарантирующих 

безопасность и охрану здоровья участников образовательного процесса, обеспечивающих достижение 

целей основного общего образования, его высокое качество, личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС МБОУ СОШ № 24 г. Белгорода являются: 

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном языке 
Российской Федерации (языке реализации основной образовательной программы основного общего 
образования), из расчета не менее одного учебника по учебному предмету обязательной части 
учебного плана на одного обучающегося;

 фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литература, справочно- 
библиографические и периодические издания);

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно- звуковые 
средства, мультимедийные средства);

 информационно-образовательные ресурсы Интернета;

 информационно-телекоммуникационная инфраструктура;

 технические средства, обеспечивающие функционирование информационно- образовательной 
среды;

 программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно- 

образовательной среды. ИОС МБОУ СОШ № 24 предоставляет для участников образовательного 

процесса возможность:

 достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО, в том числе
адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

 развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, 
в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и внеурочной деятельности, 
социальных практик, включая общественно-полезную деятельность, профессиональной пробы, 
практическую подготовку, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей 
организаций дополнительного образования, культуры и спорта, профессиональных образовательных 
организаций и социальных партнеров в профессионально- производственном окружении;

 формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение 
ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и 
ориентации в мире профессий;

 формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 
гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных 
ориентаций;

 индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 
индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 
самостоятельной работы при поддержке педагогических работников;

 включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населенного пункта, 
формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 
проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров;

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и общественной 
деятельности;



91 
 

 формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного 
для человека и окружающей его среды образа жизни;

 использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 
направленных в том числе на воспитание обучающихся;

 обновления содержания программы основного общего образования, методик и технологий ее 
реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их 
родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской 
Федерации;

 эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и 
руководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, 
информационной и правовой компетентности;

 эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 
финансирования.

В МБОУ СОШ № 24 создано единое информационное пространство на основе организации 

электронного документооборота, использования АИС «Образование». Организовано взаимодействие 

всех участников образовательных отношений через электронный журнал/дневник по внутренней и 

внешней сети, форум, электронную почту, доску объявлений и др. 
С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников образовательных 

отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, 

достижением планируемых результатов, организацией образовательной деятельности, обеспечивается 

функционирование школьного сервера, школьного сайта, локальной сети и внешней сети. 

Электронная информационно-образовательная среда МБОУ СОШ № 24 г. обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством сайта 

МБОУ СОШ №24 г. Белгорода (https://shkola24belgorod-r31.gosweb.gosuslugi.ru/ ) 

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе его работ 

и оценок за эти работы;

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов

промежуточной аттестации и результатов освоения программы основного общего образования; 

 проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронные и 
(или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета.

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся осуществить: 

 поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети – Интернете 
в соответствии с учебной задачей;

 обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением;

 размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой деятельности в сети 
образовательной организации и Интернете;

 выпуск школьных печатных изданий;

 участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, праздниках), 
обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. В случае реализации 
программы основного общего образования, в том числе адаптированной с

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, каждый 
обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным 
доступом к электронной информационно-образовательной среде организации из любой точки, в 
которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной Сети как на территории 
организации, так и вне еѐ. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды требует соответствующих 

средств ИКТ и квалификации работников, ее использующих и поддерживающих. 
Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 
законодательству Российской Федерации. 

Характеристика информационно-образовательной среды 
 

 Компоненты информационно-образовательной среды Наличие 

компонентов 

ИОС 

Сроки создания 

условийв соответствии 

с требованиями ФГОС 

(в случае полного или 

частично отсутствия) 
обеспеченности 
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1 Учебники в печатной и (или) электронной форме покаждому 
предмету, курсу, модулю обязательной части учебного плана 
ООП НОО в расчете не менееодного экземпляра учебника по 
предмету обязательной части учебного плана на одного 

обучающегося 

В наличии  

2 Учебники в печатной и (или) электронной форме или 
учебные пособия по каждому учебному предмету, курсу, 
модулю, входящему в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана ООП НОО в 

расчете не менее одного экземпляра учебника по предмету 

обязательной части учебного плана на одного 

обучающегося 

В наличии  

 
3 Фонд дополнительной литературы художественной и научно- 

популярной, справочно-библиографических, периодических 
изданий, в том числе специальных изданий для обучающихся 
с ОВЗ 

В наличии  

4 Учебно-наглядные пособия (средства обучения): 

натурный фонд (натуральные природные объекты, коллекции 

промышленных материалов. экспериментов, коллекции 

народных промыслов идр.); 

модели разных видов; печатные средства демонстрационные: 

таблицы, репродукции портретов и картин, альбомы 

изобразительного материала и др.; раздаточные: 
дидактические карточки, пакеты-комплекты документальных 

материалов и др.); 

экранно-звуковые (аудиокниги, фонохрестоматии, 

видеофильмы), мультимедийные средства (электронные 

приложения к учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, 

электронные медиалекции, тренажеры, и др.) 

В наличии  

5 Информационно-образовательные ресурсы Интернета 
(обеспечен доступ для всех участников 

образовательного процесса) 

Доступ обеспечен  

6 Информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура 

В наличии  

7 Технические средства, обеспечивающие функционирование 
информационно-образовательной среды 

В наличии  

8 Программные инструменты, обеспечивающие 

функционирование информационно-образовательной среды 

В наличии  

9 Служба технической поддержки функционирования 

информационно-образовательной среды 

В наличии  

Образовательные порталы: 

 Российская электронная школа. Большой набор ресурсов для обучения (конспекты, видео - 

лекции, упражнения и тренировочные занятия, методические материалы для учителя. Материалы 

можно смотреть без регистрации. https://resh.edu.ru/

 «Учи.ру» - интерактивные курсы по основным предметам и подготовке к проверочным 

работам, а также тематические вебинары по дистанционному обучению. Методика платформы 

помогает отрабатывать ошибки учеников, выстраивает их индивидуальную образовательную 

траекторию. https://uchi.ru/

 «Яндекс. Учебник» - более 45 тыс. заданий разного уровня сложности для школьников. В числе 

возможностей «Яндекс. Учебника» – автоматическая проверка ответов и мгновенная обратная связь 

для обучающихся. https://education.yandex.ru/home/

 Мобильное электронное образование – разнообразные форматы материалов (текст, 

мультимедиа, интерактивные ресурсы). Разработаны онлайн курсы для обучающихся. 

Предусмотрена система видеоконференций и мессенджер. https://mob-edu.ru/

 Фоксфорд - онлайн-школа для обучающихся 1-11 классов, помогающая в подготовке к ЕГЭ, 

ОГЭ, олимпиадам. Для учителей проводятся курсы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, а для родителей – открытые занятия о воспитании и развитии детей 

https://foxford.ru/about

 Издательство «Просвещение» - бесплатный доступ к электронным версиям учебно- 

методических комплексов, входящих в Федеральный перечень. Для работы с учебниками не

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://mob-edu.ru/
https://foxford.ru/about
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потребуется подключения к интернету. Информационный ресурс располагается по адресу 

https://media.prosv.ru/ 

 «Академкнига/Учебник» - on-line библиотека учебной литературы сайт http://akademkniga.ru

 Издательство «Русское слово» - доступ к электронным формам учебников из Федерального 

перечня, к рабочим тетрадям, методическим пособиям, интерактивным тренажѐрам, а также 

сторонним ресурсам и авторским наработкам педагогов https://русское-слово.рф/ и др.

3.5.6 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательной организации должно быть создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, условия должны: 

– соответствовать требованиям ФГОС; 

– гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического  и социального 

здоровья обучающихся; 

– обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательной 

организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

– учитывать особенности образовательной организации, его организационную структуру, 

запросы участников образовательной деятельности; 

– предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

Цель: создание условий для организационно-управленческого, кадрового, материально- 
технического, финансового, научно-методического и информационного обеспечения 

реализации ФГОС начального общего образования в школе. 
 

№ 

п\п 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Исполнители 

Организационно-управленческие условия реализации ФГОС 

1 Утверждение основной образовательной 

программы начального общего образования 

По мере 

внесения 

изменений 

Директор, зам. 

директора 

2 Утверждение рабочих программ учебных 
предметов 

ежегодно Директор 

3 Разработка и утверждение планов внеурочной 
деятельности в школе 

ежегодно Директор, зам. 
директора 

4 Мониторинг ресурсного обеспечения в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования 

ежегодно Директор, зам. 

директора 

5 Внесение изменений в нормативную базу деятельности 

МБОУ СОШ № 24 (локальные акты, должностные 
инструкции) 

По мере 

внесения 
изменений 

Директор, зам. 

директора 

6 Организация индивидуальных и групповых 

консультаций педагогов по вопросам психолого- 

педагогического сопровождения введения ФГОС 

в течение 

учебного года 
Педагог- 

психолог, зам. 

директора 
школы 

7 Проведение анкетирования по изучению 

образовательных потребностей, интересов 

обучающихся и запросов родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана и внеурочной 

деятельности. 

ежегодно зам. директора 

школы 

Рук.МО 

Кадровые условия и методическое сопровождение реализации ФГОС 

1 Рассмотрение вопросов реализации ФГОС на заседании 
МО. 

август, 
ежегодно 

Рук.МО 

2 Корректировка плана повышения 
квалификации педагогических работников 

ежегодно зам. директора 

школы 
3 Создание условий для прохождения курсов по плану зам. директора 

https://media.prosv.ru/
http://akademkniga.ru/
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 повышения квалификации для различных категорий 
педагогических работников, реализующих ФГОС 

Белгородского 
института 

развития 

образования 

школы 

4 Организация учителей на инструктивно- 
методические совещания и обучающие 

семинары 

в течение года зам. директора 
школы 

5 Организация участия различных категорий 
педагогических работников в межрегиональных, 

региональных семинарах, конференциях по вопросам 

введения ФГОС 

в течение 
учебного года 

зам. директора 
школы 

Финансовые и материально-технические условия реализации ФГОС 

1 Применение скорректированной методики НПФ (с 
учетом включения расходов на организацию внеурочной 

деятельности и повышение квалификации педагогов). 

по мере 
необходимости 

директор 
школы 

2 Применение механизма оплаты труда работников 
школы, реализующих ФГОС, разработанного 
департаментом образования Белгородской области 

сентябрь директор 
школы 

3 Внесение изменений в локальные акты, 
регламентирующие установление заработной платы 

работников образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядков и размеров премирования (в соответствии с 

нормативной базой и рекомендациями регионального 
уровня). 

по мере 
необходимости 

директор 
школы 

4 Реализация федеральных требований к 
образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся и 

воспитанников 

в течение 
учебного года 

директор 
школы 

5 Реализация федеральных требований к 
образовательным учреждениям в части 
минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений 

в течение 
учебного года 

директор 
школы 

Информационное обеспечение внедрения ФГОС 

1 Корректировка базы данных о финансовых, 
материально-технических, кадровых и научно- 

методических ресурсах школы 

по мере 
необходимости 

директор 
школы 

2 Размещение на сайте ОУ информации о введении и 
реализации ФГОС общего образования второго 

поколения в начальной школе. 

по мере 
необходимости 

директор 
школы 

3 Использование информационных ресурсов (сайт) для 
обеспечения широкого, постоянного и устойчивого 

доступа участников образовательного процесса к 

информации по вопросам реализации 

ФГОС 

по мере 
необходимости 

директор 
школы 

4 Проведение родительских собраний, 
посвящѐнных вопросам реализации ФГОС 

НОО 

по мере 
необходимости 

Директор, зам. 
директора, 

педагог-психолог, 

руководитель МО 
 

Контроль за состоянием системы условий 

Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально- 

технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в 

реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) ОУ. Одним из таких контрольных 

действий является организация мониторинга за сформированностью условий реализации ООП НОО. 

Мониторинг позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от запланированных 

результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в конечном итоге достигнуть 

необходимых результатов. 

- Контроль за состоянием системы условий включает в себя следующие направления: 

мониторинг системы условий по определѐнным индикаторам; 
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- самообследование ОУ; 
- внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в 

программу); 

- принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 
- аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчѐты, 

выступления перед участниками образовательного процесса, публичный отчѐт, размещение 

информации на школьном сайте). 

Мониторинг системы условий 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровый потенциал Наличие педагогов, способных 

реализовывать  ООП (по 

квалификации, по опыту, повышение 

квалификации, наличие званий, 

победители профессиональных 

конкурсов, участие в проектах, 
грантах и т.п.) 

На начало и конец 

учебного года 

Заместитель 

директора, 

руководитель 

ШМО 

Санитарно- 

гигиеническое 

благополучие 

образовательной 

среды 

Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим 

требованиям, наличие динамического 

расписания учебных занятий, учебный 

план; состояние здоровья учащихся; 
обеспеченность горячим питанием. 

на начало учебного 

года 

 

ежемесячно 

Заместители 

директора 

 

Отв.за 

орг.питания, 
медсестра 

Финансовые условия Выполнение нормативных 

государственных требований 

Ежемесячные и 

ежеквартальные 
отчѐты 

бухгалтер, 

оператор 

Информационно- 

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованное и эффективное 

использование информационной 

среды (ЭОР,  цифровых 

образовательных ресурсов, владение 

педагогами ИК-технологиями) в 

образовательном   процессе. 

Регулярное обновление школьного 

сайта 

Отчѐт 1 раз в год 

 

 

 

 

Минимум 1 раз в 2 

недели 

Заместитель 

директора, 

учителя 
 

Заместитель 

директора, 

руководители 

ШМО 
Отв. за сайт 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованность использования 

помещений и оборудования для 

реализации ООП 

Оценка состояния 

учебных кабинетов – 

январь, Оценка 

готовности учебных 
кабинетов - август 

Директор школы, 

рабочая группа, 

завхоз 

Учебно- 
методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач ООП; 

наличие и оптимальность других 

учебных и дидактических материалов, 

включая цифровые образовательные 

ресурсы,   частота   их   использования 
учащимися на индивидуальном уровне 

Заказ учебников – 

февраль, 

обеспеченность 
учебниками – 

сентябрь 

Библиотекарь 

 

Заместитель 

директора, 

учите ля 

 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему мониторинга школы, а 

также в процессе проведения процедуры самообследования. Информационное сопровождение 

мероприятий комплекса мер предусматривает освещение хода его реализации на сайте школы. 

Результатом реализации ООП НОО станет повышение качества предоставления общего образования, 

которое будет достигнуто путѐм создания современных условий образовательного процесса и роста 

эффективности учительского труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность 

качеством образования педагогических работников, родителей, обучающихся, определяемая по 

результатам социологических опросов. 
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Приложение 1 

Рабочие программы учебных предметов, курсов ( в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей 

 

№ Рабочие программы учебных предметов, курсов ( в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей 

1.1 Русский язык 

1.2 Литературное чтение 

1.3 Литературное чтение на родном языке (русском) 

1.4 Иностранный язык (английский) 

1.5 Математика 

1.6 Окружающий мир 

1.7 Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 

1.8 Музыка 

1.9 Изобразительное искусство 

1.10 Технология 

1.11 Физическая культура 

1.12 Курсы внеурочной деятельности 

 


