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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

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

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее - ФГОС НОО) к структуре основной образо-

вательной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и орга-

низацию образовательной деятельности при получении начального общего образования. ООП 

НОО разрабатывается с учѐтом специфики МБОУ «Гимназия №73» г. Новокузнецк, а также 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений.  

    Основная образовательная программа создана с учетом особенностей и традиций гимназии, 

предоставляющих большие возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творче-

ских возможностей личности. Особенностями ООП НОО гимназии являются:  

–предоставление широкого выбора возможностей в урочной и внеурочной деятельности для 

раскрытия потенциала обучающегося;  

– межпредметный подход, предполагающий насыщение содержания образования в гимназии 

общекультурной проблематикой, способствующей созданию у учащихся целостной картины 

мира;  

– вариативность образования, достигаемая путем сочетания предметов обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений;  

     Миссия МБОУ «Гимназия №73» заключается в развитии комфортной информационной сре-

ды, которая обеспечивает всеобщий доступ к знаниям и их постоянному обновлению с учетом 

индивидуальных потребностей и интересов всех субъектов образовательного процесса.  

     Содержание основной образовательной программы образовательной организации отражает 

требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и органи-

зационный. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые резуль-

таты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные особенности, а также способы опре-

деления достижения этих целей и результатов. 

     Целевой раздел включает:  

–пояснительную записку;  

–планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы;  

–систему оценки достижения планируемых результатов ООП.  

    Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предмет-

ных и метапредметных результатов, в том числе:  

–программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

–программы отдельных учебных предметов, курсов;  

–программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся;  

–программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;  

-программу коррекционной работы.  

     Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной дея-

тельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает:  

–учебный план начального общего образования;  

–план внеурочной деятельности;  

–календарный учебный график;  

–систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требова-

ниями ФГОС НОО.  

    ООП НОО адресована обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогиче-

ским работникам. МБОУ «Гимназия №73» обеспечивает ознакомление обучающихся и их ро-

дителей (законных представителей) как участников образовательных отношений с Уставом и 

другими документами, регламентирующими осуществление образовательной деятельности в 

гимназии; с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образо-
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вательной программы начального общего образования, установленными законодательством 

Российской Федерации и Уставом гимназии. Права и обязанности родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся в части, касающейся участия в формировании и обеспечении освое-

ния всеми детьми основной образовательной программы, закрепляются в заключѐнном между 

ними и гимназией договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные 

результаты освоения основной образовательной программы. Для создания условий оптимиза-

ции образовательной деятельности посредством более полного удовлетворения потребностей 

учащихся в области образования без отрыва от основной учебы, для обеспечения доступности 

общего образования для детей, имеющих временные ограничения здоровья и не имеющих воз-

можности регулярно посещать школу; обеспечения продолжения образовательной деятельно-

сти в условиях карантина, невозможности посещать занятия по причине погодных явлений и 

т.п., рабочая программа реализуется с использованием электронного обучения и дистанцион-

ных образовательных технологий. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
     В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» началь-

ное общее образование относится к основным образовательным программам и характеризует 

первый этап школьного обучения. Образовательная программа понимается в Законе «Об обра-

зо-вании в Российской Федерации» как комплекс основных характеристик образования (объѐм, 

содержание, планируемые результаты) и организа-ционно-педагогических условий, реализация 

которых обеспечивает успешность выполнения ФГОС каждого уровня образования.  

     Программа начального общего образования МБОУ «Гимназия №73» является основным до-

кументом, регламентирующим образовательную деятельность образовательного учреждения в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, при учѐте правильного соотношения обязатель-

ной части программы и части, формируемой участниками образовательного процесса.  

     Целями реализации ООП НОО являются:  

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, до-

стигшего возраста 6,5—7 лет, на получение ка-чественного образования, включающего обуче-

ние, развитие и воспитание каждого обучающегося.  

2. Организация учебного процесса с учѐтом целей, содержания и планируемых результатов 

начального общего образования, отражѐнных в обновленном ФГОС НОО.  

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учѐтом его по-

требностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе начального 

общего образования деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одарѐнных, успешных обучающихся или для детей социаль-

ных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов.  

4. Возможность для коллектива образовательной организации проявить своѐ педагогическое 

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

диций школьного коллектива. 

    Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:  

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личност-

ное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья;  

— обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, при-

обретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личност-

ными, семейными, об-щественными, государственными потребностями и возможностями обу-

чающегося младшего школьного возраста, индивидуальными осо-бенностями его развития и 

состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости;  

— обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  
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— достижение планируемых результатов освоения основной образо-вательной программы 

начального общего образования всеми обучаю-щимися, 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 выдающие-

ся 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 об-разовательных технологий 

деятельностного типа;  

— предоставление обучающимся возможности для эффективной са-мостоятельной работы;  

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды города.  

Создавая программу начального общего образования, образовательная организация учитывает 

следующие принципы еѐ формирования:  

Принцип учѐта ФГОС НОО: программа начального общего образо-вания базируется на 

требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям 

содержанию, планируемым результатам и условиям обучения в начальной школе: учитывается 

также ПООП НОО.  

          Принцип учѐта языка обучения: с учѐтом условий функционирования образовательной 

организации 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 учѐта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает меха-

низмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, 

учебные операции, контроль и самоконтроль).  

       Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и механиз-

мы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми 

способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются запросы родителей (за-

конных представителей) обучающегося.  

        Принцип преемственности и перспективности: программа должна обеспечивать связь и 

динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами начального 

образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению в основной школе, еди-

ные 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 зна-

ний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного 

отношения к действительности.  

     Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по програм-

ме начального общего образования не допускается использование технологий, которые могут 

нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий. Объѐм учебной нагрузки, организация всех 

учебных и внеучебных мероприятий должны соответствовать требованиям действующих сани-

тарных правил и гигиенических нормативов.  

К традициям, сложившимся в гимназии, мы можем отнести:  

 появление в школе «школьных династий-семей», в которых и дети, и родители выбрали 

для обучения и закончили гимназию;  

 пополнение кадрового состава из числа бывших учеников МБОУ «Гимназия №73» 
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 постоянный профессиональный рост сотрудников, создание кадрового резерва МБОУ 

«Гимназия №73»;  

 родители являются активными участниками учебно-воспитательного процесса, по соб-

ственной инициативе включаясь в жизнь школы и совместно с педагогами и админи-

страцией школы, определяя перспективы ее развития;  

 чествование обучающихся, достигших успехов в учебе, в Олимпиадах по предметам, 

спортивных соревнованиях;  

 организация совместных с родителями Дней здоровья, спортивных праздников;  

 бережное отношение к природе, родному краю;  

 проведение тематических экскурсий, тематических праздников;  

 новогодние поздравления школьных Деда Мороза и Снегурочки всех участников обра-

зовательного процесса.  

 педагогический коллектив поддерживает контакт со следующими научными центрами, 

детскими центрами, центрами дополнительного образования:  

 психолого-медико-педагогическим центром помощи семье и школе;  

      1.2. Общая характеристика программы начального образования  

         Программа начального общего образования является стратегическим документом МБОУ 

«Гимназия №73», выполнение которого обеспечивает успешность организации образователь-

ной деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации».  

Программа строится с учѐтом психологических особенностей обучающегося младшего 

школьного возраста. Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной школе, установлен-

ным в РФ, является 4 года. Общее число учебных часов не может составлять менее 2954 ч и бо-

лее 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 следует особо учитывать статус ребѐнка младше-

го школьного возраста.  

В первый класс приходят дети с разным уровнем готовности к обучению, у многих не сфор-

мирована произвольная деятельность, они с трудом принимают требования учителя, часто от-

влекаются, быстро устают. Желание учиться поддерживается школьными успехами, но неудачи 

быстро разрушают познавательные мотивы. Всѐ это побуждает учителя особенно бережно от-

носиться к младшим школьникам, оказывать помощь и поддержку, помогать адаптироваться к 

новой — учебной деятельности, которая становится ведущей в этом возрасте. Разные виды ин-

дивидуально-дифференцированного подхода характеризуются в программе начального общего 

образования, причѐм внимание учителя уделяется каждому обучающемуся, независимо от 

уровня его успешности. С учѐтом темпа обучаемости, уровня интеллектуального развития, осо-

бенностей познавательных психических процессов педагог оказывает поддержку каждому 

учащемуся. 

 

1.3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

1.3.1. Общее понимание личностных,  метапредметных и      предметных результа-

тов 

Планируемые результаты в соответствии с п. 30.2. обновленных ФГОС НОО обеспечи-

вают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и системой оцен-

ки результатов освоения ООП НОО; являются содержательной и критериальной основой для 

разработки рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, являющихся методическими документами, определяющими 

организацию образовательного процесса в МБОУ «Гимназия № 73» по определенному учеб-

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

рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, определяющим ком-



7 

 

плекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в Учреждении; про-

граммы формирования универсальных учебных действий обучающихся – обобщенных учеб-

ных действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных предметных областях и 

являющихся результатами освоения обучающимися программы начального общего образова-

ния системы оценки качества освоения обучающимися программы начального общего образо-

вания; в целях выбора средств обучения и воспитания, а также учебно-методической литерату-

ры. 

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

в соответствии с группой личностных результатов ФГОС НОО, раскрывают и детализируют 

основные направленности этой группы. Достижение личностных результатов происходит в 

процессе освоения программы начального общего образования в единстве учебной и воспита-

тельной деятельности.  

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы пред-

ставлены в соответствии с группой метапредметных результатов ФГОС НОО, раскрывают и 

детализируют основные направленности этой группы. Достижение метапредметных результа-

тов происходит в процессе проектной деятельности, изучения учебных предметов, курсов, мо-

дулей, в том числе по внеурочной деятельности.  

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

в соответствии с группой предметных результатов ФГОС НОО, раскрывают и детализируют 

основные направления этой группы. Достижение предметных результатов происходит в про-

цессе освоения учебных предметов, курсов, модулей с сохранением фундаментального харак-

тера образования, специфики изучаемых учебных предметов и применением элементов соци-

ального опыта.  

Личностные результаты освоения программы начального общего образования соответ-

ствуют традиционным российским социокультурным и духовно-нравственным ценностям, 

принятым  в обществе правилам и нормам поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. Личностные 

результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных цен-

ностных ориентаций и расширением опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности.  

Личностные результаты включают: 

  сформированность у обучающихся основ российской гражданской идентичности;  го-

товность обучающихся к саморазвитию, мотивированность к познанию и обучению; 

  развитость у обучающихся социально значимых качеств личности и усвоение ценност-

ных установок;  

 способность обучающихся принимать активное участие в социально значимой деятель-

ности. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представ-

ляют собой совокупность универсальных учебных действий и уровня овладения междисци-

плинарными понятиями.  

Метапредметные результаты отражают способность обучающихся использовать на прак-

тике универсальные учебные действия и группируются по трем направлениям:  

 универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и начальные ис-

следовательские действия, а также работа с информацией); 

  универсальные коммуникативные действия (общение, совместная деятельность, пре-

зентация);  

 универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль)  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы ориентированы 

на получение опыта деятельности, преобразование и применение знаний, умений и навыков 

обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное 

обучение на уровне начального общего образования с учетом специфики содержания предмет-

ных областей, включающих конкретные учебные предметы, курсы, модули. Научно-
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методологической основой для разработки требований к личностным, метапредметным и 

предметным результатам обучающихся, освоивших программу начального общего образова-

ния, является системно-деятельностный подход. Планируемые результаты освоения ООП НОО 

уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов, обозначенных во ФГОС НОО, как с позиций организации их достижения в обра-

зовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов.  

1.3.2. Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов строится 

с учѐтом необходимости:  – определения динамики картины развития, обучающихся на основе 

выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы - зоны ближайшего раз-

вития ребѐнка; – определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями 

на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовитель-

ными для данного предмета; выделения основных направлений оценочной деятельности – 

оценки результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучаю-

щихся.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответ-

ствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностя-

ми, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам само-

познания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. Лич-

ностные результаты освоения программы начального общего образования отражают готов-

ность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе, в том числе в части:  

1. Гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного отношения к своей 

Родине – России; осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; уважение 

к своему и другим народам; первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений.  

2. Духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых форм поведе-

ния, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям.  

3. Эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и дру-

гих народов; стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности.  

4. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благо-

получия: соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни 

в окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к физическому и 

психическому здоровью.  

5. Трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответ-

ственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.  

6. Экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятие действий, 

приносящих ей вред. 

 7. Ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятель-

ность в познании. 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования отражают:  овладение универсальными учебными познавательными дей-

ствиями:  

1. базовые логические действия: сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 
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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 предложен-

ного 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 во-

просов; с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать измене-

ния объекта, ситуации; сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наибо-

лее 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 подкреп-

лять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения (опыта, измере-

ния, классификации, сравнения, исследования); прогнозировать возможное развитие про-

цессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях;  

3. работа с информацией: выбирать источник получения информации; согласно заданному 

алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном ви-

де; распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на осно-

вании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; соблюдать с по-

мощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске ин-

формации в сети Интернет; анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, зву-

ковую, информацию в соответствии с учебной задачей; самостоятельно создавать схемы, 

таблицы для представления информации.  

4. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 1) общение: вос-

принимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и усло-

виями общения в знакомой среде; проявлять уважительное отношение к собеседнику, со-

блюдать правила ведения диалога и дискуссии; признавать возможность существования 

разных точек зрения; корректно и аргументированно  высказывать свое мнение; строить ре-

чевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать устные и письмен-

ные тексты (описание, рассуждение, повествование); готовить небольшие публичные вы-

ступления; подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту вы-

ступления; 2) совместная деятельность: формулировать краткосрочные и долгосрочные це-

ли (индивидуальные с учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) си-

туации 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 сов-

местной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; от-

ветственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; выпол-

нять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  

5. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать 

последовательность выбранных действий; 2) самоконтроль: устанавливать причины успе-

ха/неудач учебной деятельности; корректировать свои учебные действия для преодоления 

ошибок. На основе требований ФГОС НОО и анализа результатов международных монито-

ринговых исследований качества школьного образования в ООП НОО включена обновлен-

ная характеристика функциональной грамотности младшего школьника. 

Выпускник начальной школы должен обладать: готовностью успешно взаимодействовать с 

изменяющимся окружающим миром; возможностью решать различные (в том числе нестан-

дартные) учебные и жизненные задачи, обладать умениями строить алгоритмы основных 

видов деятельности; способностью строить социальные отношения в соответствии с нрав-
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ственно-этическими ценностями социума, правилами партнерства и сотрудничества; сово-

купностью рефлексивных умений, обеспечивающих оценку своей грамотности, стремление 

к дальнейшему образованию, самообразованию и духовному развитию.  

Таким образом, сущностью функциональной грамотности становятся не сами знания, а 

четыре главные способности обучающегося: добывать новые знания; применять полученные 

знания на практике; оценивать свое знание-незнание; стремиться к саморазвитию. 

 Содержание функциональной грамотности младшего школьника, безусловно, составля-

ют метапредметные универсальные учебные действия – познавательные, коммуникативные, 

регулятивные. Функциональная грамотность рассматривается как совокупность двух групп 

компонентов: интегративных и предметных. Предметные (языковая, литературная, математи-

ческая, естественнонаучная) соответствуют предметам учебного плана начальной школы. К 

интегративным относятся коммуникативная, читательская, информационная, социальная гра-

мотность, формирующиеся на любом предметном содержании. 

 

1.3.3. Предметные результаты освоения обучающимися обязательной части основ-

ной общеобразовательной программы – образовательной программы начального общего 

образования 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя 

конкретные учебные предметы (учебные модули), ориентированы на применение знаний, уме-

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

на успешное обучение на уровне начального общего образования. 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык 

1 КЛАСС 

 К концу обучения в первом классе обучающийся научится: – различать слово и предло-

жение; вычленять слова из предложений; –  вычленять звуки из слова; – различать гласные и 

согласные звуки (в том числе различать в слове согласный звук [й’] и гласный звук [и]); – раз-

личать ударные и безударные гласные звуки; – различать согласные звуки: мягкие и твѐрдые, 

звонкие и глухие (вне слова и в слове); – различать понятия «звук» и «буква»; – определять ко-

личество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова без стечения соглас-

ных); определять в слове ударный слог; –  обозначать на письме мягкость согласных звуков 

буквами е, ѐ, ю, я и буквой ь в конце слова; – правильно называть буквы русского алфавита; 

использовать знание последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшо-

го списка слов; –  писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и 

строчные буквы, соединения букв, слова; – применять изученные правила правописания: раз-

дельное написание слов в предложении; знаки препинания в конце предложения: точка, вопро-

сительный и восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах соб-

ственных (имена, фамилии, клички животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова 

из слогов типа «согласный + гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в поло-

жении под ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); – правильно списывать (без пропусков и искажений 

букв) слова и предложения, тексты объѐмом не более 25 слов; – писать под диктовку (без про-

пусков и искажений букв) слова, предложения из 3-5 слов, тексты объѐмом не более 20 слов, 

правописание которых не расходится с произношением; – находить и исправлять ошибки на 

изученные правила, описки; – понимать прослушанный текст; – читать вслух и про себя (с по-

ниманием) короткие тексты с соблюдением интонации и пауз в соответствии со знаками пре-

пинания в конце предложения; – находить в тексте слова, значение которых требует уточне-

ния; – составлять предложение из набора форм слов; – устно составлять текст из 3-5 предложе-

ний по сюжетным картинкам и наблюдениям; – использовать изученные понятия в процессе 

решения учебных задач. 

2 КЛАСС 
  К концу обучения во втором классе обучающийся научится: – осознавать язык как ос-
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новное средство общения; – характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам: согласный парный/непарный по твѐрдости/мягкости; согласный парный/непарный 

по звонкости/глухости; – определять количество слогов в слове (в том числе при стечении со-

гласных); делить слово на слоги; – устанавливать соотношение звукового и буквенного соста-

ва, в том числе с учѐтом функций букв е, ѐ, ю, я; – обозначать на письме мягкость согласных 

звуков буквой мягкий знак в середине слова; — находить однокоренные слова; – выделять в 

слове корень (простые случаи); – выделять в слове окончание; – выявлять в тексте случаи упо-

требления многозначных слов, понимать их значения и уточнять значение по учебным слова-

рям; случаи употребления синонимов и антонимов (без называния терминов); – распознавать 

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

«что делать?», «что сделать?» и др ; – распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», 

«какая?», «какое?», «какие?»; – определять вид предложения по цели высказывания и по эмо-

циональной окраске; – находить место орфограммы в слове и между словами на изученные 

правила; – применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; щн, 

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

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

учебника); прописная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, геогра-

фических названиях; раздельное написание предлогов с именами существительными, раздели-

тельный мягкий знак; – правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и пред-

ложения, тексты объѐмом не более 50 слов; – писать под диктовку (без пропусков и искажений 

букв) слова, предложения, тексты объѐмом не более 45 слов с учѐтом изученных правил право-

писания; – находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; – пользоваться тол-

ковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; – строить устное диалогиче-

ское и монологическое высказывание (2-4 предложения на определѐнную тему, по наблюдени-

ям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; – формулировать простые 

выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и письменно (1-2 предложения); – со-

ставлять предложения из слов, устанавливая между ни ми смысловую связь по вопросам; – 

определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; – составлять текст из разроз-

ненных предложений, частей текста; – писать подробное изложение повествовательного текста 

объѐмом 30—45 слов с опорой на вопросы; – объяснять своими словами значение изученных 

понятий; использовать изученные понятия  

3 КЛАСС  

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится объяснять значение русского языка 

как государственного языка Российской Федерации; – характеризовать, сравнивать, классифи-

цировать звуки вне слова и в слове по заданным параметрам; – производить звукобуквенный 

анализ слова (в словах с орфограммами; без транскрибирования); – определять функцию раз-

делительных мягкого и твѐрдого знаков в словах; устанавливать соотношение звукового и бук-

венного состава, в том числе с учѐтом функций букв е, ѐ, ю, я, в 28 словах с разделительными 

ь, ъ, в словах с непроизносимыми согласными; – различать однокоренные слова и формы одно-

го и того же слова; различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без 

называния термина); различать однокоренные слова и синонимы; – находить в словах с одно-

значно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс; – выявлять случаи 

употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и антонимы к словам разных ча-

стей речи; – распознавать слова, употреблѐнные в прямом и перенос ном значении (простые 

случаи); – определять значение слова в тексте; – распознавать имена существительные; опре-

делять грамматические признаки имѐн существительных: род, число, падеж; склонять в един-

ственном числе имена существительные с ударными окончаниями; – распознавать имена при-

лагательные; определять грамматические признаки имѐн прилагательных: род, число, падеж; 

изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном числе) в соответ-

ствии с падежом, числом и родом имѐн существительных; – распознавать глаголы; различать 

глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что сделать?»; определять грамматические 

признаки глаголов: форму времени, число, род (в про шедшем времени); изменять глагол по 

временам (простые случаи), в прошедшем времени – по родам; – распознавать личные место-
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имения (в начальной форме); использовать личные местоимения для устранения неоправдан-

ных повторов в тексте; – различать предлоги и приставки; – определять вид предложения по 

цели высказывания и по эмоциональной окраске; находить главные и второстепенные (без де-

ления на виды) члены предложения; – распознавать распространѐнные и нераспространѐнные 

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

применять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и согласные 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые согласные в корне 

слова; разделительный твѐрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имѐн существи-

тельных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со словами; – правильно списывать 

слова, предложения, тексты объѐмом не более 70 слов; – писать под диктовку тексты объѐмом 

не более 65 слов с учѐтом изученных правил правописания; – находить и исправлять ошибки 

на изученные правила, описки; – понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную 

информацию; – формулировать простые выводы на основе прочитанной (услышанной) инфор-

мации устно и письменно (1–2 предложения); – строить устное диалогическое и монологиче-

ское высказывание (3–5 предложений на определѐнную тему, по наблюдениям) с соблюдением 

орфоэпических норм, правильной интонации; создавать небольшие устные и письменные тек-

сты (2–4 предложения), содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с 

использованием норм речевого этикета; – определять связь предложений в тексте (с помощью 

личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но); – определять ключевые слова в тексте; – 

определять тему текста и основную мысль текста; 30 – выявлять части текста (абзацы) и отра-

жать с помощью ключевых слов или предложений их смысловое содержание; – составлять 

план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; – писать подробное изложение по 

заданному, коллективно или самостоятельно составленному плану; – объяснять своими слова-

ми значение изученных понятий, использовать изученные понятия; – уточнять значение слова 

с помощью толкового словаря. 

 4 КЛАСС  

К концу обучения в четвѐртом классе обучающийся научится: – осознавать многообразие язы-

ков и культур на территории Российской Федерации, осознавать язык как одну из главных ду-

ховно-нравственных ценностей народа; – объяснять роль языка как основного средства обще-

ния; объяснять роль русского языка как государственного языка Российской Федерации и язы-

ка межнационального общения; – осознавать правильную устную и письменную речь как пока-

затель общей культуры человека; – проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом); – подбирать к предложенным словам синонимы; под-

бирать к предложенным словам антонимы; – выявлять в речи слова, значение которых требует 

уточнения, определять значение слова по контексту; – проводить разбор по составу слов с од-

нозначно выделяемыми морфемами; составлять схему состава слова; соотносить состав слова с 

представленной схемой; – устанавливать принадлежность слова к определѐнной части речи (в 

объѐме изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; – определять грамма-

тические признаки имѐн  существительных: склонение, род, число, падеж; проводить разбор 

имени существительного как части речи; – определять грамматические признаки имѐн прила-

гательных: род (в единственном числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательно-

го как части речи; – устанавливать (находить) неопределѐнную форму глагола; определять 

грамматические признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), 

число, род (в прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и бу-

дущем времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола как части речи; – 

определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, число, 

род (у местоимений 3го лица в единственном числе); использовать личные место имения для 

устранения неоправданных повторов в тексте; – различать предложение, словосочетание и сло-

во; – классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; – 

различать распространѐнные и нераспространѐнные предложения; – распознавать предложения 

с однородными членами; составлять предложения с однородными членами; использовать 

предложения с однородными членами в речи; – разграничивать простые распространѐнные и 

сложные предложения, состоящие из двух простых (сложносочинѐнные с союзами и, а, но и 
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бессоюзные сложные предложения без называния терминов); составлять простые распростра-

нѐнные и сложные предложения, состоящие из двух простых (сложносочинѐнные с союзами и, 

а, но и бессоюзные сложные предложения без называния терминов); – производить синтакси-

ческий разбор простого предложения; – находить место орфограммы в слове и между словами 

на изученные правила;  – применять изученные правила правописания, в том числе: непроверя-

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

падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на - мя,-ий, -ие, -ия, а 

также кроме собственных имѐн существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные окон-

чания имѐн прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; без-

ударные личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с однородными чле-

нами, соединѐнными союзами и, а, но и без союзов; – правильно списывать тексты объѐмом не 

более 85 слов; – писать под диктовку тексты объѐмом не более 80 слов с учѐтом изученных 

правил правописания; – находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на 

изученные правила, описки; – осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где проис-

ходит общение); выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; – строить уст-

ное диалогическое и монологическое высказывание (4–6 предложений), соблюдая орфоэпиче-

ские нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия; – создавать небольшие 

устные и письменные тексты (3–5 предложений) для конкретной ситуации письменного обще-

ния (письма, поздравительные открытки, объявления и др ); – определять тему и основную 

мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с опорой на тему или основную мысль; – 

корректировать порядок предложений и частей текста; – составлять план к заданным текстам; 

– осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); – осуществлять выборочный 

пересказ текста (устно); – писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным 

темам; – осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, по иск информации; формулиро-

вать устно и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; 

интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; – объяснять своими сло-

вами значение изученных понятий; использовать изученные понятия; – уточнять значение сло-

ва с помощью толкового словаря (на бумажном и электронном носителе), в Интернете в усло-

виях контролируемого входа. 

Литературное чтение 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебному 

предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной области, ори-

ентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных 

ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения.  

1 КЛАСС 

 К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 1) понимать ценность чтения для 

решения учебных задач и применения в различных жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о 

важности чтения для личного развития, находить в художественных произведениях отражение 

нравственных ценностей, традиций, быта разных народов; 2) владеть техникой слогового плав-

ного чтения с переходом на чтение целыми словами, читать осознанно вслух целыми словами 

без пропусков и перестановок букв и слогов доступные для восприятия и 34 небольшие по объ-

ѐму произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без отметочного оценивания); 3) читать 

наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 стихотворений о 

Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 4) различать прозаическую 

(нестихотворную) и стихотворную речь; 5) различать и называть отдельные жанры фольклора 

(устного народного творчества) и художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, 

сказки (фольклорные и литературные), рассказы, стихотворения); 6) понимать содержание 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы по фактическому содержа-

нию произведения; 7) владеть элементарными умениями анализа текста прослушанно-

го/прочитанного произведения: определять последовательность событий в произведении, ха-

рактеризовать поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять значение незна-

комого слова с использованием словаря; 8) участвовать в обсуждении прослушанно-



14 

 

го/прочитанного произведения: отвечать на вопросы о впечатлении от произведения, использо-

вать в беседе изученные литературные понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержа-

ние произведения), подтверждать свой ответ примерами из текста; 9) пересказывать (устно) 

содержание произведения с соблюдением последовательности событий, с опорой на предло-

женные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный план; 10) читать по ролям с соблю-

дением норм произношения, расстановки ударения; 11) составлять высказывания по содержа-

нию произведения (не менее 3 предложений) по заданному алгоритму; 12) сочинять небольшие 

тексты по предложенному началу и др. 35 (не менее 3 предложений); 13) ориентироваться в 

книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 14) выбирать книги для самостоя-

тельного чтения по совету взрослого и с учѐтом рекомендательного списка, рассказывать о 

прочитанной книге по предложенному алгоритму; 15) обращаться к справочной литературе для 

получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей 

2. КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: объяснять важность чтения для 

решения учебных задач и применения в различных жизненных ситуациях: переходить от чте-

ния вслух к чтению про себя в соответствии с учебной задачей, обращаться к разным видам 

чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное), 

находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных ценностей, тра-

диций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в 

контексте изученных произведений; читать вслух целыми словами без пропусков и перестано-

вок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихо-

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

наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 стихотворений о 

Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; различать прозаическую и 

стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма); пони-

мать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулиро-

вать вопросы по фактическому содержанию произведения; различать и называть отдельные 

жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скоро-

говорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы (литератур-

ные сказки, рассказы, стихотворения, басни); владеть элементарными умениями анализа и ин-

терпретации текста: определять тему и главную мысль, воспроизводить последовательность 

событий в тексте произведения, составлять план текста (вопросный, номинативный); описывать 

характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя и выражения его 

чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать взаимосвязь между характером 

героя и его поступками, сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, 

характеризовать отношение автора к героям, его поступкам; объяснять значение незнакомого 

слова с опорой на контекст и с использованием словаря; находить в тексте примеры использо-

вания слов в прямом и переносном значении; осознанно применять для анализа текста изучен-

ные понятия (автор, литературный герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения, 

сравнение, эпитет); участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: по-

нимать жанровую принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, под-

тверждать свой ответ примерами из текста; пересказывать (устно) содержание произведения 

подробно, выборочно, от лица героя, от третьего лица; читать по ролям с соблюдением норм 

произношения, расстановки ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; со-

ставлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 5 предложе-

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

ваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, иллюстрациям, предисловию, 

условным обозначениям; выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекоменда-

тельного списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; использовать спра-

вочную литературу для получения дополнительной информации в соответствии с учебной за-

дачей.  

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 
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 отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и художе-

ственной литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях отраже-

ние нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентиро-

ваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

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

чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выбо-

рочное); 

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

по восприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведения в 

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

 читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений; 

 различать художественные произведения и познавательные тексты; 

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпическо-

го; 

 понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанно-

го/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и ху-

дожественным текстам; 

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

тешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотво-

рения, басни), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать 

тему и главную мысль, определять последовательность событий в тексте произведе-

ния, выявлять связь событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, 

номинативный, цитатный); 

 характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, 

составлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между по-

ступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и со-

поставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 

 отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение 

автора к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображе-

ния героев (портрет), описание пейзажа и интерьера; 

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

варя; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значе-

нии, средств художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

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

персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смыс-

ловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить мо-

нологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и пунк-

туационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать 

свой ответ примерами из текста; использовать в беседе изученные литературные по-

нятия; 

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

изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

 при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, 

описание, рассуждение) с учѐтом специфики учебного и художественного текстов; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие эпи-

зоды из произведения; 

 составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанно-
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го/прослушанного текста на заданную тему по содержанию произведения (не менее 8 

предложений), корректировать собственный письменный текст; 

 составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

 сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение про-

читанного произведения; 

 использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавле-

ние, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

 использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в условиях 

контролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии 

с учебной задачей. 

 

4  КЛАСС 

К концу обучения в четвѐртом классе обучающийся научится: 

 осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего 

развития личности человека, находить в произведениях отражение нравственных цен-

ностей, фактов бытовой и духовной культуры народов России и мира, ориентироваться 

в нравственно- этических понятиях в контексте изученных произведений; 

 демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества: 

формировать собственный круг чтения; 

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

чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выбороч-

ное); 

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

по восприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведения в 

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

 читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой про-

изведений; 

 различать художественные произведения и познавательные тексты; 

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпическо-

го; 

 понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанно-

го/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы (в том числе про-

блемные) к познавательным, учебным и художественным текстам; 

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

тешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и вол-

шебные), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

 соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки, 

 рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы Рос-

сии и стран мира; 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и  

главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь 

событий, эпизодов текста; 

 характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные характе-

ристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами  

героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно выбранному крите-

рию (по аналогии или по контрасту), характеризовать собственное отношение к геро-

ям, поступкам; находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выра-

жения их чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-
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следственные связи событий, явлений, поступков героев; 

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

ем словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном зна-

чении, средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, 

метафора); 

 осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный 

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

смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, 

эпос, образ); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: стро-

ить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского лите-

ратурного языка (норм произношения, словоупотребления, грамматики); устно и пись-

менно формулировать простые выводы на основе прослушанного/прочитанного текста, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; 

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

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

сказчика, от третьего лица; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

 составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержа-

нию произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, ис-

пользуя разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать соб-

ственный текст с учѐтом правильности, выразительности письменной речи; 

 составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгорит-

му; 

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

имени одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не ме-

нее 10 предложений); 

 использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, 

оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

 использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в усло-

виях контролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответ-

ствии с учебной задачей. 

 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

 

предусматривает изучение государственного языка республики и (или) родных языков из 

числа народов Российской Федерации, в том числе русского языка. Распределение 

предметных результатов освоения и содержания учебных предметов «Родной язык и 

(или) государственный язык республики Российской Федерации» и «Литературное чте-

ние на родном языке» разрабатываются в соответствии с требованиями ФГОС с учетом 

ПООП по учебному предмету и утверждается Организацией самостоятельно. 

Изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» в течение четырѐх лет обучения 

должно обеспечить воспитание ценностного отношения к родному языку как отраже-

нию культуры, включение обучающихся в культурно-языковое пространство русского 

народа, осмысление красоты и величия русского языка; приобщение к литературному 

наследию русского народа; обогащение активного и пассивного словарного запаса, раз-

витие у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функцио-

нальных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета; расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся 
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явлении, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 

1 КЛАСС 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

 распознавать слова с национально-культурным компонентом значения, обознача-

ющие предметы традиционного русского быта (дом, одежда), понимать значение 

устаревших слов по указанной тематике; 

 использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 

 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными  

темами; 

 осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного 

языка для культурного человека; 

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

 осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

 соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского лите-

ратурного языка (в рамках изученного); 

 выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соот-

ветствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной ре-

чевой ситуации; 

 уместно использовать коммуникативные приѐмы диалога (начало и завершение 

диалога и др.); 

 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

 владеть различными приѐмами слушания научно-познавательных и 

  художественных 

 текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в 

нѐм наиболее существенные факты. 

 

2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

 осознавать роль русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

 осознавать язык как развивающееся явление, связанное с историей народа; 

 распознавать слова с национально-культурным компонентом значения, обознача-

ющие предметы традиционного русского быта (одежда, еда, домашняя утварь, 

детские забавы, игры, игрушки), понимать значение устаревших слов по указан-

ной тематике; 

 использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 

 понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; связан-

ных с изученными темами; правильно употреблять их в современных ситуациях 

речевого общения; 

 понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта (в рамках 

изученных тем); осознавать уместность их употребления в современных ситуаци-

ях речевого общения; 

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 
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 осознавать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; 

 соблюдать основные лексические нормы современного русского литературного 

языка: выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

 проводить синонимические замены с учѐтом особенностей текста; 

 пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического зна-

чения слова; 

 пользоваться учебными фразеологическими словарями, учебными словарями си-

нонимов и антонимов для уточнения значения слов и выражений; 

 пользоваться орфографическим словарѐм для определения нормативного написа-

ния слов; 

 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 использовать коммуникативные приѐмы устного общения: убеждение, уговарива-

ние, похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

 использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

 владеть различными приѐмами слушания научно-познавательных и художествен-

ных текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать 

главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между фактами; 

 строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника; 

 создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст; 

 создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных 

праздниках. 

3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность русского языка; 

 распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношений между людьми; слова, 

называющие природные явления и растения; слова, называющие занятия людей; 

слова, называющие музыкальные инструменты); 

 распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения; 

наблюдать особенности их употребления в произведениях устного народного 

творчества и произведениях детской художественной литературы; 

 использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 

 понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений, связан-

ных с изученными темами; правильно употреблять их в современных ситуациях 

речевого общения; 

 понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта (в рамках 

изученных тем); осознавать уместность их употребления в современных ситуациях 

речевого общения; 

 соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературно-

го языка (в рамках изученного); 

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

 использовать учебный орфоэпический словарь для определения нормативного 
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произношения слова, вариантов произношения; 

 выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соот-

ветствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

 проводить синонимические замены с учѐтом особенностей текста; 

 правильно употреблять отдельные формы множественного числа имѐн существи-

тельных; 

 выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связан-

ные с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательно-

го в числе, роде, падеже; 

 пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического зна-

чения слова; 

 пользоваться орфографическим словарѐм для определения нормативного написания 

слов; 

 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 использовать коммуникативные приѐмы устного общения: убеждение, уговарива-

ние, похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

 выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией общения; 

 владеть различными приѐмами слушания научно-познавательных и художествен-

ных текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать 

главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, уста-

навливать логическую связь между фактами; 

 проводить смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 

фрагментов 

 (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), 

определять языковые особенностей текстов; 

 выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

 создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанных с народ-

ными промыслами; 

 создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов аргументации; 

 оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

 редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с це-

лью более точной передачи смысла. 

 

4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

 распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношений между людьми; с каче-

ствами и чувствами людей; родственными отношениями); 

 распознавать русские традиционные сказочные образы, понимать значение эпите-

тов и сравнений в произведениях устного народного творчества и произведениях 

детской художественной литературы; 

 осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи; 

 использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 

 понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; связан-

ных с изученными темами; правильно употреблять их в современных ситуациях 

речевого общения; 
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 понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта (в рамках 

изученных тем); осознавать уместность их употребления в современных ситуаци-

ях речевого общения; 

 соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литера-

турного языка (в рамках изученного); 

 соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературно-

го языка (в рамках изученного); 

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

 выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соот-

ветствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

 проводить синонимические замены с учѐтом особенностей текста; 

 заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых нет 

формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

 выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связан-

ные с нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если 

сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

 редактировать письменный текст с целью исправления грамматических ошибок; 

 соблюдать изученные орфографические и пунктуационные нормы при записи соб-

ственного текста (в рамках изученного); 

 пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического зна-

чения слова, для уточнения нормы формообразования; 

 пользоваться орфографическим словарѐм для определения нормативного написа-

ния слов; 

 пользоваться учебным этимологическим словарѐм для уточнения происхождения 

слова; 

 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 использовать коммуникативные приѐмы устного общения: убеждение, уговарива-

ние, похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

 выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией общения; 

 строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

 владеть различными приѐмами слушания научно-познавательных и художествен-

ных текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

 владеть различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского 

народа; 

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать 

главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, уста-

навливать логическую связь между фактами; 

 соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать при-

чинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами 

текста; 

 составлять план текста, не разделѐнного на абзацы; 

 приводить объяснения заголовка текста; 

 владеть приѐмами работы с примечаниями к тексту; 

 владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочи-

танного текста: пересказывать текст с изменением лица; 

 создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных 
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праздниках, об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами; 

 создавать текст как результат собственного мини-исследования; оформлять со-

общение в письменной форме и представлять его в устной форме; 

 оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

 редактировать предлагаемый письменный текст с целью исправления речевых 

ошибок или с целью более точной передачи смысла; 

 редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставлять первоначальный и отредактированный тексты. 

 

Литературное чтение на родном языке русском): Литературное чтение на род-

ном языке (русском) 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) язы-

ке» в течение четырѐх лет обучения должно обеспечить: 

 понимание родной русской литературы как национально-культурной ценности 

народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей русского языка на основе 

изучения произведений русской литературы; 

 осознание значимости чтения родной русской литературы для личного разви-

тия; для познания себя, мира, национальной истории и культуры; для культурной 

самоидентификации; для приобретения потребности в систематическом чтении 

русской литературы; 

 ориентировку в нравственном содержании прочитанного, соотнесение поступков 

героев с нравственными нормами, обоснование нравственной оценки поступков 

героев; 

 овладение элементарными представлениями о национальном своеобразии мета-

фор, олицетворений, эпитетов; 

 совершенствование читательских умений (чтение вслух и про себя, владение эле-

ментарными приѐмами интерпретации, анализа и преобразования художествен-

ных, научно-популярных и учебных текстов); 

 применение опыта чтения произведений русской литературы для речевого само-

совершенствования (умения участвовать в обсуждении прослушанно-

го/прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылка-

ми на текст; передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом 

специфики текста в виде пересказа, полного или краткого; составлять устный рас-

сказ на основе прочитанных произведений с учѐтом коммуникативной задачи (для 

разных адресатов), читать наизусть стихотворные произведения); 

 самостоятельный выбор интересующей литературы, обогащение собственного 

круга чтения; 

 использование справочных источников для получения дополнительной информации. 

 

Предметные результаты по годам обучения 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

 осознавать значимость чтения родной русской литературы для познания себя, 

мира, национальной истории и культуры; 

 владеть элементарными приѐмами интерпретации произведений русской литературы; 

 применять опыт чтения произведений русской литературы для  

 речевого самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанно-

го/прочитанного текста; 

 использовать словарь учебника для получения дополнительной информации о 

значении слова; 
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 читать наизусть стихотворные произведения по собственному выбору. 

 

 К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки 

героев с нравственными нормами; 

 владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, 

олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства художественной выра-

зительности; 

 совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читатель-

ские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приѐмами интер-

претации художественных и учебных текстов; 

 применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосо-

вершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, 

доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; 

 обогащать собственный круг чтения; 

 соотносить впечатления от прочитанных и прослушанных произведений с впечат-

лениями от других видов искусства. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на основе изуче-

ния произведений русской литературы; 

осознавать родную литературу как национально-культурную ценность народа, как сред-

ство сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приѐмами интерпретации и ана-

лиза художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовершен-

ствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, доказывать и 

подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание прочитан-

ного или прослушанного с учѐтом специфики текста в виде пересказа (полного или крат-

кого), пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих лиц; 

пользоваться справочными источниками для понимания текста и получения дополни-

тельной информации. 

 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

осознавать значимость чтения русской литературы для личного развития; для культурной 

самоидентификации; 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приѐмами интерпретации, ана-

лиза и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовершен-

ствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, доказывать и 

подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание прочитан-

ного или прослушанного с учѐтом специфики текста в виде пересказа (полного или крат-

кого); составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учѐтом комму-

никативной задачи (для разных адресатов); 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать соб-

ственный круг чтения; 

пользоваться справочными источниками для понимания текста и получения дополни-

тельной информации. 
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Иностранный язык 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» пред-

метной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение зна-

ний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, 

отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элемен-

тарном уровне в совокупности еѐ составляющих – речевой, языковой, социокультур-

ной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

 

2 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

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

стандартных ситуациях неофициального общения, используя вербальные и/или 

зрительные опоры в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого 

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

роны каждого собеседника); 

 создавать устные связные монологические высказывания объѐмом не менее 3 

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

чевые слова, вопросы. 

Аудирование 

 воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зави-

симости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного со-

держания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера, 

используя зрительные опоры и языковую догадку (время звучания текста/текстов 

для аудирования – до 40 секунд). 

Смысловое чтение 

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

ковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрируя понимание прочитанного; 

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

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, используя зрительные опоры и язы-

ковую догадку (объѐм текста для чтения – до 80 слов). 

Письмо 

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

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

 писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днѐм рожде-

ния,        Новым годом). 

 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

 знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, фоне-

тически корректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить (полу-

печатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных 

словах, вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых 

слов; озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от букв; 

 читать новые слова согласно основным правилам чтения; 
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 различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с соблю-

дением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

 правильно писать изученные слова; 

 заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 

 правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицатель-

ный знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа в сокращѐнных 

формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов. 

Лексическая сторона речи 

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

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации обще-

ния в рамках тематики, предусмотренной на первом году обучения; 

 использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. 

Грамматическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуника-

тивные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), 

вопросительные (общий, специальный, вопросы), побудительные (в утвердитель-

ной форме); 

 распознавать и употреблять нераспространѐнные и распространѐнные простые 

предложения; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с началь-

ным It; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с началь-

ным There + to be в Present Simple Tense; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с 

простым глагольным сказуемым (He speaks English.); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с состав-

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

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом-

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

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

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими 

глагольными формами; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклоне-

ние: побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время 

(Present Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструк-

цию have got (I’ve got ... Have you got ...?); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол 

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

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

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределѐнный, опре-

делѐнный и нулевой артикль с существительными (наиболее распространѐнные 

случаи употребления); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число 

существительных, образованное по правилам и исключения: a pen – pens; a man – 

men; 

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

ные местоимения; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения 
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this–these; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные чис-

лительные (1–12); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова 

who, what, how, where, how many; 

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

under; 

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

нородных членах). 

 

Социокультурные знания и умения 

 владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого 

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

ветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздрав-

ление с днѐм рождения, Новым годом, Рождеством; 

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

 

3 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

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

диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербаль-

ными и/или зрительными опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением 

норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4 

реплик со стороны каждого собеседника); 

 создавать устные связные монологические высказывания (описание; повествова-

ние/рассказ) в рамках изучаемой тематики объѐмом не менее 4 фраз с вербальны-

ми и/или зрительными опорами; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зри-

тельными опорами (объѐм монологического высказывания – не менее 4 фраз). 

 Аудирование 

 воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников вербаль-

но/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависи-

мости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содер-

жания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера, со 

зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки (время звучания текста/текстов для  аудирования – до 1 минуты). 

 Смысловое чтение 

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

ковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание прочитанного; 

 читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые 

слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, а 

также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объѐм 

текста/текстов для чтения – до 130 слов). 

 Письмо 

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

возраст, страна проживания, любимые занятия и т. д.; 
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 писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рож-

деством с выражением пожеланий; 

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

 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

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

 применять правила чтения сложных сочетаний букв в  двусложных и 

многосложных словах (international, night); 

 читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

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

блюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклица-

тельный знаки в конце предложения, апостроф). 

Лексическая сторона речи 

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

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

освоенных на первом году обучения; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных спо-

собов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и 

словосложения (football, snowman). 

Грамматическая сторона речи 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложения в 

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

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным 

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

tains in the south.); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глаголами 

на -ing: to like/enjoy doing something; 

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

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и неправильные 

глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) 

и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в притяжа-

тельном падеже (Possessive Case); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, выражающие количе-

ство с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности usually, 

often; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в 

объектном падеже; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоиме-

ния that – those; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределѐнные место-

имения some/any в повествовательных и вопросительных предложениях; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова 

when, whose, why; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числитель-

ные (13– 100); 



28 

 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные (1–

30); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления 

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

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

front of, behind; 

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

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

 

Социокультурные знания и умения 

 владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми 

в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, зна-

комство, просьба, выражение благодарности, извинение, поздравление с днѐм рожде-

ния, Новым годом, Рождеством); 

 кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском языке. 

 

4 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

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

расспрос) на основе вербальных и/или зрительных опор с соблюдением норм речевого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4–5 реплик со стороны 

каждого собеседника); 

вести диалог – разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые 

слова в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм речевого 

этикета в объѐме не менее 4–5 реплик со стороны каждого собеседника; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; по-

вествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематиче-

ского содержания речи для 4 класса (объѐм монологического высказывания – не менее 4–

5 фраз); 

создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своѐ от-

ношение к предмету речи; 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными 

опорами в объѐме не менее 4–5 фраз. 

представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая иллю-

стративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объѐме не менее 4–5 фраз. 

 

Аудирование 

 воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, вербаль-

но/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникнове-

ния в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

фактического характера со зрительной опорой и с использованием языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для аудирования – 

до 1 минуты). 

Смысловое чтение 

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

ковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание прочитанного; 

 читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной 
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глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной комму-

никативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запраши-

ваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, с использованием языко-

вой, в том числе контекстуальной, догадки (объѐм текста/текстов для чтения – до 

160 слов; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

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

представленную в них информацию. 

Письмо 

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

возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и т. д.; 

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

деством с выражением пожеланий; 

 писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объѐм 

сообщения до 50 слов). 

 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

 читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

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

блюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицатель-

ный знаки в конце предложения, апостроф, запятая при перечислении). 

Лексическая сторона речи 

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

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

освоенных в предшествующие годы обучения; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных спо-

собов словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), 

словосложения (blackboard), конверсии (to play – a play). 

Грамматическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense 

в повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий 

и специальный вопрос) предложениях; 

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

to и Future Simple Tense для выражения будущего действия; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы дол-

женствования must и have to; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное место-

имение no; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения при-

лагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good – better – (the) 

best, bad worse – (the) worst); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и года; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени. 

Социокультурные знания и умения 

 владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, приня-

тыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, про-

щание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днѐм 
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рождения, Новым годом, Рождеством); 

 знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

 знать некоторых литературных персонажей; 

 знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 

 кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики. 

Математика предметной области «Математика и информатика» должны обеспечивать: К концу 

обучения в первом классе обучающийся научится: 

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

 пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 

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

 выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно 

и письменно) без перехода через десяток; 

 называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вычита-

ния (уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

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

условие и требование (вопрос); 

 сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длин-

нее/короче (выше/ниже, шире/уже); 

 знать и использовать единицу длины – сантиметр; измерять длину отрезка, чертить 

отрезок заданной длины (в см); 

 различать число и цифру; 

 распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), отре-

зок; 

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

перед/за, над/под; 

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относи-

тельно заданного набора объектов/предметов; 

 группировать объекты по заданному признаку; находить и называть закономерности 

в ряду объектов повседневной жизни; 

 различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать дан-

ное/данные из таблицы; 

 сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

 распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

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

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

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

 устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выра-

жения (со скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в 

пределах 100; 

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

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

умножения; 

 называть и различать компоненты действий умножения (множители,  

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

 находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

 использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины 

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

сти (рубль, копей- ка); преобразовывать одни единицы данных величин в другие; 

 определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время с 
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помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата измерений; сравнивать 

величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соот-

ношение «больше/меньше на»; 

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

пись, рисунок, таблица или другая модель); планировать ход решения текстовой 

задачи в два действия, оформлять его в виде арифметического дей-

ствия/действий, записывать ответ; 

 различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, много-

угольник; выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты; 

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

прямоугольник с заданными длинами сторон; использовать для выполнения по-

строений линейку, угольник; 

 выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 

 находить длину ломаной, состоящей из двух-трѐх звеньев, периметр прямо-

угольника (квадрата); 

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

словами «все», 

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

воды; 

 находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, гео-

метрических фигур); 

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

 представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, 

заполнять строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке 

(изображении геометрических фигур); 

 сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

 обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

 подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

 составлять (дополнять) текстовую задачу; 

 проверять правильность вычислений. 

 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

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

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

число раз (в пределах 1000); 

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

устно, в пределах 1000 – письменно); умножение и деление на однозначное чис-

ло (в пределах 100 – устно и письменно); 

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

 устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения число-

вого выражения (со скобками/без скобок), содержащего арифметические дей-

ствия сложения, вычитания, умножения и деления; 

 использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сло-

жения; 

 находить неизвестный компонент арифметического действия; 

 использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: 

длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, кило-

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

вывать одни единицы данной величины в другие; 

 определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных ин-

струментов длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку результата изме-
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рений; определять продолжительность события; 

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

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

 называть, находить долю величины (половина, четверть); 

 сравнивать величины, выраженные долями; 

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

товара, определение времени, выполнение расчѐтов) соотношение между вели-

чинами; выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и 

деление величины на однозначное число; 

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

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

способ решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять 

вычисления); 

 конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямо-

угольник, многоугольник на заданные части; 

 сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений); 

 находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квад-

рата), используя правило/алгоритм; 

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со сло-

вами: «все», 

 «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; формулировать утверждение (вы-

вод), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые), в том числе с ис-

пользованием изученных связок; 

 классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

 извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с данными о 

реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание, ре-

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

 структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу; 

 составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; выполнять дей-

ствия по алгоритму; 

 сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное); 

 выбирать верное решение математической задачи. 

 

К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

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

число раз; 

 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными 

числами письменно (в пределах 100 – устно); умножение и деление многознач-

ного числа на однозначное, двузначное число письменно (в пределах 100 – уст-

но); деление с остатком – письменно (в пределах 1000); 

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

го действия сложения, вычитания, умножения, деления с многозначными числа-

ми; 

 использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий; 

 выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку получен-

ного результата по критериям: достоверность(реальность), соответствие прави-

лу/алгоритму, а также с помощью калькулятора; 

 находить долю величины, величину по ее доле; 

 находить неизвестный компонент арифметического действия; 

 использовать единицы величин для при решении задач (длина, масса, время, 
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вместимость, стоимость, площадь, скорость); 

 использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, деци-

метр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (се-

кунда, минута, час; сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), стоимо-

сти (копейка, рубль), площади (квадратный метр, квадратный дециметр, квадрат-

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

 использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соот-

ношения между скоростью, временем и пройденным путем, между производи-

тельностью, временем и объѐмом работы; 

 определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, тем-

пературу (например, воды, воздуха в помещении), скорость движения транс-

портного средства; определять с помощью измерительных сосудов вместимость; 

выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

 решать текстовые задачи в 1–3 действия, выполнять преобразование заданных 

величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая уст-

ные и письменные вычисления и используя, при необходимости, вычислитель-

ные устройства, оценивать полученный результат по критериям: достовер-

ность/реальность, соответствие условию; 

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

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

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

собы решения, использовать подходящие способы проверки; 

 различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; 

 изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса; 

 различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, ци-

линдра, конуса, пирамиды; распознавать в простейших случаях проекции пред-

метов окружающего мира на плоскость (пол, стену); 

 выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной 

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

ставленных из двух- трех прямоугольников (квадратов); 

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; приводить 

пример, контрпример; 

 формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (од-

но/двухшаговые) с использованием изученных связок; 

 классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным одно-

му-двум признакам; 

 извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информа-

цию, представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данны-

ми о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, 

расписание), в предметах повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-

лист, объявление); 

 заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

 использовать формализованные описания последовательности действий (алго-

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

упорядочивать шаги алгоритма; 

 выбирать рациональное решение; 

 составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

 конструировать ход решения математической задачи; 

 находить все верные решения задачи из предложенных. 

 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 

1 класс 
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К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

 называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии чле-

нов своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к 

семейным ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного поведения в 

социуме и на природе; 

 воспроизводить название своего населѐнного пункта, региона, страны; 

 приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и 

праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий; 

 различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и 

природные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), 

группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

 описывать на основе опорных слов наиболее распространѐнные в родном крае ди-

корастущие и культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явле-

ния в разные времена года; деревья, кустарники, травы; основные группы живот-

ных (насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее существенные при-

знаки; 

 применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 

 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индиви-

дуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей 

местности), измерения (в том числе вести счѐт времени, измерять температуру 

воздуха) и опыты под руководством учителя; 

 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

 оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к 

природе; правила поведения в быту, в общественных местах; 

 соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время наблю-

дений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

 соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

 соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 

 соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

 с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневни-

ком и             электронными ресурсами школы 

2 класс 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

 находить Россию на карте мира, на карте России – Москву, свой регион и его 

главный город; 

 узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и 

своего региона; 

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего наро-

да и других народов, государственным символам России; соблюдать правила 

нравственного поведения в социуме и на природе; 

 распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 

 приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного 

края; важных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой деятельно-

сти и профессий жителей родного края; 

 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опы-

ты с природными объектами, измерения; 

 приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстриру-

ющие значение природы в жизни человека; 

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культур-

ные объекты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 
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 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природ-

ные объекты и явления, в том числе звѐзды, созвездия, планеты; 

 группировать изученные   объекты живой и неживой природы   по пред-

ложенным      признакам; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

 ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, ком-

пасу; 

 создавать по заданному плану развѐрнутые высказывания о природе и обществе; 

 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

 соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать 

примеры положительного и негативного отношения к объектам природы, прояв-

ления внимания, помощи людям, нуждающимся в ней; 

 соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведе-

ния пассажира наземного транспорта и метро; 

 соблюдать режим дня и питания; 

 безопасно использовать мессенджеры Интернета в условиях контролируемого до-

ступа в Интернет; безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообще-

ствах с помощью учителя в случае необходимости 

3 класс 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

 различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); 

проявлять уважение к государственным символам России и своего региона; 

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего наро-

да и других народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

 приводить примеры памятников природы, культурных объектов и достопримеча-

тельностей родного края; столицы России, городов РФ с богатой историей и куль-

турой; российских центров декоративно-прикладного искусства; проявлять инте-

рес и уважение к истории и культуре народов России; 

 показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 

 различать расходы и доходы семейного бюджета; 

 распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотогра-

фиям, различать их в окружающем мире; 

 проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природ-

ными объектами с использованием простейшего лабораторного оборудования и 

измерительных приборов; соблюдать безопасность проведения опытов; 

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простей-

шую классификацию; 

 сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой приро-

ды; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления при-

роды, выделяя их существенные признаки и характерные свойства; 

 использовать различные источники информации о природе и обществе для по-

иска и извлечения информации, ответов на вопросы; 

 использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для 

объяснения простейших явлений и процессов в природе, организме человека; 

 фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе

 коллективной деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы; 

 создавать по заданному плану собственные развѐрнутые высказывания о при-

роде, человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презента-

цией); 

 соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, вод-
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ного и авиатранспорта; 

 соблюдать периодичность двигательной активности и профилактики заболеваний; 

 соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 

 соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

 безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого до-

ступа в Интернет; ориентироваться в возможных мошеннических действиях при 

общении в мессенджерах. 

 

4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего наро-

да и других народов, государственным символам России; соблюдать правила 

нравственного поведения в социуме; 

 показывать на физической карте изученные крупные географические объекты 

России (горы, равнины, реки, озѐра, моря, омывающие территорию России); 

 показывать на исторической карте места изученных исторических событий; 

 находить место изученных событий на «ленте времени»; 

 знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 

 соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с века-

ми и периодами истории России; 

 рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях 

истории России, наиболее известных российских исторических деятелях разных 

периодов, достопримечательностях столицы России и родного края; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их су-

щественные признаки, в том числе государственную символику России и своего 

региона; 

 проводить по предложенному/самостоятельно составленному плану или выдви-

нутому предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с 

использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных 

приборов, следуя правилам безопасного труда; 

 распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их опи-

санию, 

 рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно 

выбирая признак для группировки; проводить простейшие классификации; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков 

и известных характерных свойств; 

 использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших яв-

лений и процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времѐн года, 

сезонных изменений в природе своей местности, причины смены природных 

зон); 

 называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России 

и за рубежом (в пределах изученного); 

 называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

 создавать по заданному плану собственные развѐрнутые высказывания о природе 

и обществе; 

 использовать различные источники информации для поиска и извлечения инфор-

мации, ответов на вопросы; 

 соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

 осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека; 

 соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транс-
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портной инфраструктуры населѐнного пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых 

центрах, парках и зонах отдыха, Учреждениях культуры (музеях, библиотеках и т 

д ); 

 соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде; 

 осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и достоверной инфор-

мации в Интернете. 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающих-

ся в рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» изучаются 

учебные модули: «Основы православной культуры», «Основы иудейской культу-

ры», «Основы буддийской культуры», «Основы исламской культуры», «Основы ре-

лигиозных культур народов России» или «Основы светской этики». 

Модуль «Основы православной культуры» 

Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» 

должны обеспечивать следующие достижения обучающегося: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного разви-

тия как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о се-

бе, людях, окружающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствова-

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

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, рос-

сийского общества как источника и основы духовного развития, нравственного со-

вершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значе-

нии в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельно-

сти; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культу-

ре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответ-

ственность, послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасе-

ние), основное содержание и соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и 

Евангельских заповедей Блаженств, христианского нравственного идеала; объяс-

нять «золотое правило нравственности» в православной христианской традиции; 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций православной этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

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

гочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; 

 рассказывать о Священном Писании Церкви – Библии (Ветхий Завет, Новый За-

вет, Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священнослу-

жителях, богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Та-

инств Крещения, Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в 

православной традиции; 

 рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, 

притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с миря-

нами и священнослужителями; 

 рассказывать о православных праздниках (не менее трѐх, включая Воскресение 

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

 раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, обязан-

ностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям 
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и сѐстрам, старшим по возрасту, предкам; православных семейных ценностей; 

 распознавать христианскую символику, объяснять своими словами еѐ смысл (пра-

вославный крест) и значение в православной культуре; 

 рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи; 

выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

 излагать основные исторические сведения о возникновении православной религи-

озной традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль право-

славия в становлении культуры народов России, российской культуры и государ-

ственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению право-

славного исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (хра-

мы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представле-

нию еѐ результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать со-

гласно своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отно-

шения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понима-

ние российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить 

примеры), понимание российского общенародного (общенационального, граждан-

ского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине – России; приводить 

примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

 называть традиционные религии в России (не менее трѐх, кроме изучаемой), наро-

ды России, для которых традиционными религиями исторически являются право-

славие, ислам, буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности чело-

веческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы ис-

ламской культуры» должны отражать сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного разви-

тия как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о се-

бе, людях, окружающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствова-

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

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, рос-

сийского общества как источника и основы духовного развития, нравственного со-

вершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной морали, 

их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и дея-

тельности; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской культуре, 

традиции (вера, искренность, милосердие, ответственность, справедливость, чест-

ность, великодушие, скромность, верность, терпение, выдержка, достойное пове-

дение, стремление к знаниям); 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций исламской этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

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

 рассказывать о Священном Коране и сунне – примерах из жизни пророка Мухам-

мада; о праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, 
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закят, дуа, зикр); 

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

ния в мечети, общения с верующими и служителями ислама; 

 рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, Маулид); 

 раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, обязанно-

стей и ответственности членов семьи; норм отношений детей к отцу, матери, бра-

тьям и сѐстрам, старшим по возрасту, предкам; норм отношений с дальними род-

ственниками, соседями; исламских семейных ценностей; 

 распознавать исламскую символику, объяснять своими словами еѐ смысл и оха-

рактеризовать назначение исламского орнамента; 

 рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных 

напевах, каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибути-

ке, одежде; 

 излагать основные исторические сведения о возникновении исламской религиоз-

ной традиции в России, своими словами объяснять роль ислама в становлении 

культуры народов России, российской культуры и государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исламско-

го исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (мечети, 

медресе, памятные и святые места), оформлению и представлению еѐ результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать со-

гласно своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отно-

шения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понима-

ние российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить 

примеры), понимание российского общенародного (общенационального, граждан-

ского) патриотизма, любви к Оте-честву, нашей общей Родине – России; приво-

дить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

 называть традиционные религии в России (не менее трѐх, кроме изучаемой), наро-

ды России, для которых традиционными религиями исторически являются право-

славие, ислам, буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности чело-

веческой жизни в исламской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы буд-

дийской культуры» должны отражать сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного разви-

тия как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о се-

бе, людях, окружающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершен-

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

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, рос-

сийского общества как источника и основы духовного развития, нравственного со-

вершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной морали, 

их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и дея-

тельности; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской культуре, 

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

деяния, освобождение, борьба с неведением, уверенность в себе, постоянство пе-

ремен, внимательность); основных идей (учения) Будды о сущности человеческой 
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жизни, цикличности и значения сансары; понимание личности как совокупности 

всех поступков; значение понятий «правильное воззрение» и «правильное дей-

ствие»; 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций буддийской этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

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

Вселенной, человеке, обществе, сангхе, сансаре и нирване; понимание ценности 

любой формы жизни как связанной с ценностью человеческой жизни и бытия; 

 рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах; смысле принятия, восьме-

ричном пути и карме; 

 рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах поведения в 

храме, общения с мирскими последователями и ламами; 

 рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; 

 раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, обязанно-

стей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и 

сѐстрам, старшим по возрасту, предкам; буддийских семейных ценностей; 

 распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами еѐ смысл и 

значение в 

 буддийской культуре; 

 рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 

 излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской религиоз-

ной традиции в истории и в России, своими словами объяснять роль буддизма в 

становлении культуры народов России, российской культуры и государственно-

сти; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению буддий-

ского исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, 

монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению еѐ 

результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать со-

гласно своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отно-

шения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понима-

ние российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить 

примеры), понимание российского общенародного (общенационального, граждан-

ского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине – России; приводить 

примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

 называть традиционные религии в России (не менее трѐх, кроме изучаемой), наро-

ды России, для которых традиционными религиями исторически являются право-

славие, ислам, буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности чело-

веческой жизни в буддийской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

иудейской культуры» должны отражать сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, лю-

дях, окружающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования 

и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 
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нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, россий-

ского общества как источника и основы духовного развития, нравственного совер-

шенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, их значении в вы-

страивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской культуре, 

традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответствен-

ность, послушание, исполнение заповедей, борьба с грехом и спасение), основное со-

держание и место заповедей (прежде всего, Десяти заповедей) в жизни человека; объ-

яснять «золотое правило нравственности» в иудейской религиозной традиции; 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения  

 (своих и других людей) с позиций иудейской этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в иудаизме, учение о единобожии, об основных принципах иудаизма; 

 рассказывать о священных текстах иудаизма – Торе и Танахе, о Талмуде,  

 произведениях выдающихся деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах; 

 рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах поведения в 

синагоге, общения с мирянами и раввинами; 

 рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырѐх, включая Рош-а-Шана, Йом- 

Киппур, Суккот, Песах), постах, назначении поста; 

 раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, отношений детей к отцу, матери, братьям и сѐстрам, 

старшим по возрасту, предкам; иудейских традиционных семейных ценностей; 

 распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами еѐ смысл (магендо-

вид) и значение в еврейской культуре; 

 рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, рели-

гиозных напевах, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

 излагать основные исторические сведения о появлении   

иудаизма на территории России, своими словами объяснять роль иудаизма в станов-

лении культуры народов России, российской культуры и государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению иудейского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (синагоги, кладби-

ща, памятные и святые места), оформлению и представлению еѐ результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно 

своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отноше-

ния человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить приме-

ры), понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине– России; приводить примеры 

сотрудничества последователей традиционных религий; 

 называть традиционные религии в России (не менее трѐх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, 

ислам, буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человече-

ской жизни в иудейской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы религи-

озных культур народов России» должны отражать сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, лю-
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дях, окружающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенство-

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

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, россий-

ского общества как источника и основы духовного развития, нравственного совер-

шенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях 

России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании отноше-

ний в семье, между людьми; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, ответ-

ственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре 

народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме); объяснять «золотое пра-

вило нравственности» в религиозных традициях; 

 соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями в 

традиционных религиях народов России; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма; об основателях рели-

гий; 

 рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России (Библия, 

Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях религиозно-

го культа (священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, ритуалах, обы-

чаях (1–2 примера); 

 рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) традицион-

ных религий народов России, основных нормах поведения в храмах, общения с веру-

ющими; 

 рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий народов 

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

праздника каждой традиции); 

 раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье (православие, 

ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в традицион-

ных религиях народов России; понимание отношения к труду, учению в традиционных 

религиях народов России; 

 распознавать религиозную символику традиционных религий народов России (право-

славия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), объяснять сво-

ими словами еѐ значение в религиозной культуре; 

 рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России 

(православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись); главных осо-

бенностях религиозного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма (архитек-

тура, изобразительное искусство, язык и поэтика религиозных текстов, музыки или 

звуковой среды); 

 излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в становле-

нии культуры народов России, российского общества, российской государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению историческо-

го и культурного наследия традиционных религий народов России в своей местности, 

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

ставлению еѐ результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно 

своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отноше-

ния человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 
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российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить приме-

ры), понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) пат-

риотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине– России; приводить примеры со-

трудничества последователей традиционных религий; 

 называть традиционные религии в России, народы России, для которых традицион-

ными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человече-

ской жизни в традиционных религиях народов России. 

 Модуль «Основы светской этики» 

 Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

светской этики» должны отражать сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного разви-

тия как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о се-

бе, людях, окружающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершен-

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

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, рос-

сийского общества как источника и основы духовного развития, нравственного со-

вершенствования; 

 рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в 

российском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных 

на российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, сво-

бодах и обязанностях человека и гражданина в России; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской 

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

инство человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, мило-

сердие, добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между людьми в россий-

ском обществе; объяснять «золотое правило нравственности»; 

 высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни 

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

нормы и нормы этикета, приводить примеры; 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах 

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

тизм и гражданственность, защита Отечества; уважение памяти предков, историче-

ского и культурного наследия и особенностей народов России, российского обще-

ства; уважение чести, достоинства, доброго имени любого человека; любовь к 

природе, забота о животных, охрана окружающей среды; 

 рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, обще-

ства; российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные 

праздники); российских государственных праздниках, их истории и традициях (не 

менее трѐх), религиозных праздниках (не менее двух разных традиционных рели-

гий народов России), праздниках в своѐм регионе (не менее одного), о роли семей-

ных праздников в жизни человека, семьи; 

 раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе 

российских традиционных духовных ценностей (семья – союз мужчины и женщи-

ны на основе взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспитания де-

тей; любовь и забота родителей о детях; любовь и забота детей о нуждающихся в 

помощи родителях; уважение старших по возрасту, предков); российских тради-

ционных семейных ценностей; 
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 распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, 

объяснять еѐ значение; выражать уважение российской государственности, зако-

нов в рос-сийском обществе, законных интересов и прав людей, сограждан; 

 рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой дея-

тельности, предпринимательства в России; выражать нравственную ориентацию на 

трудолюбие, честный труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 

 рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и 

природных достопримечательностях своего региона; 

 раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на 

примерах образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма 

в истории России; 

 объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении рос-

сийской государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению историче-

ского и культурного наследия народов России, российского общества в своей 

местности, регионе, оформлению и представлению еѐ результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы российской светской (гражданской) этики и внутреннюю установку лично-

сти поступать согласно своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отно-

шения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понима-

ние российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить 

примеры), понимание российского общенародного (общенационального, граждан-

ского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине – России; приводить 

примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

 называть традиционные религии в России, народы России, для которых традици-

онными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности чело-

веческой жизни в российской светской (гражданской) этике. 

 Предметные результаты по предметной области "Искусство" должны обеспечивать: 

Искусство 

 

Предметные результаты по предметной области «Искусство» должны обеспечивать:                    

По учебному предмету «Изобразительное искусство»: 

 Модуль «Графика» 

 Осваивать навыки применения свойств простых графических мате-

риалов в самостоятельной творческой работе в условиях урока. 

 Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знаком-

ства со средствами изобразительного языка. 

 Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения 

и геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

 Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 

 Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать простран-

ственные величины. 

 Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изоб-

ражения на листе. 

 Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выпол-

нения соответствующих задач рисунка. 

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

практической художественной деятельности. 

 Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с 

позиций соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в 
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рисунке содержания и графических средств его выражения (в рамках программно-

го материала). 

 Модуль «Живопись» 

 Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

 Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, 

которые рождает каждый цвет. 

 Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своѐ мнение с 

опорой на опыт жизненных ассоциаций. 

 Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения 

красок и получения нового цвета. 

 Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатле-

ния, организованные педагогом. 

 Модуль «Скульптура» 

 Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных 

 образных объѐмных форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и 

др.). 

 Осваивать первичные приѐмы лепки из пластилина, приобретать представле-

ния о целостной форме в объѐмном изображении. 

 Овладевать первичными навыками бумагопластики – создания объѐмных форм 

из бумаги путѐм еѐ складывания, надрезания, закручивания и др. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

 Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в 

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

лять и искать ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно-

прикладного искусства. 

 Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геомет-

рические, анималистические. 

 Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 

 Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции (стилизо-

ванной: декоративный цветок или птица). 

 Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

 Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных худо-

жественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учи-

теля с учѐтом местных промыслов) и опыт практической художественной деятель-

ности по мотивам игрушки выбранного промысла. 

 Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления обще-

го праздника. 

Модуль «Архитектура» 

 Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по фо-

тографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и составные 

части рассматриваемых зданий. 

 Осваивать приѐмы конструирования из бумаги, складывания объѐм-

ных простых геометрических тел. 

 Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город)  

в форме коллективной игровой деятельности. 

 Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и пер-

вичные навыки анализа его строения. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

 Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их 

содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а 

также соответствия учебной задаче, поставленной учителем. 
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 Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных 

впечатлений с учѐтом учебных задач и визуальной установки учителя. 

 Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни чело-

века в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи (уста-

новки). 

 Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения архитек-

турных построек. 

 Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, 

понимать значение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт 

восприятия картин со сказочным сюжетом (В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и дру-

гих художников по выбору учителя), а также произведений с ярко выраженным 

эмоциональным настроением (например, натюрморты В. Ван Гога или А. Матис-

са). 

 Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских кни-

гах и отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

 Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправлен-

ного наблюдения природы. 

 Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью 

сделан снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре. 

 

2 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

 Осваивать особенности и приѐмы работы новыми графическими художественны-

ми материалами; осваивать выразительные свойства твѐрдых, сухих, мягких и 

жидких графических материалов. 

 Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу нало-

жения линии. 

 Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения 

как необходимой композиционной основы выражения содержания. 

 Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать 

умения соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зритель-

ские впечатления и анализ). 

 Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, распо-

ложение его в пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы 

ведения рисунка, осваивая навык штриховки. 

Модуль «Живопись» 

 Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и 

прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений ки-

стью, навыки создания выразительной фактуры и кроющие качества гуаши. 

 Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы 

прозрачной краской. 

 Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттен-

ков составного цвета. 

 Различать и сравнивать тѐмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение 

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

 Знать о делении цветов на тѐплые и холодные; уметь различать и сравнивать тѐп-

лые и холодные оттенки цвета. 

 Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радост-

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

 Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (ту-

ман, грозу и др.) на основе изменения тонального звучания цвета; приобретать 
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опыт передачи разного цветового состояния моря. 

 Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок 

добрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественны-

ми средствами удалось показать характер сказочных персонажей. 

Модуль «Скульптура» 

 Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художествен-

ных промыслов; освоить приѐмы и последовательность лепки игрушки в традици-

ях выбранного промысла; выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя 

по мотивам традиций выбранного промысла (по выбору: филимоновская, абашев-

ская, каргопольская, дымковская игрушки или с учѐтом местных промыслов). 

 Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных 

сторон. 

 Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной 

лепной формы и разного характера движения этой формы (изображения зверуш-

ки). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

 Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в при-

роде, воспринимаемых как узоры. 

 Сравнивать, сопоставлять природные явления – узоры (капли, снежинки, паутин-

ки, роса на листьях, серѐжки во время цветения деревьев и др.) – с рукотворными 

произведениями декоративного искусства (кружево, шитьѐ, ювелирные изделия и 

др.). 

 Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или 

вышивки на основе природных мотивов. 

 Осваивать приѐмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, 

созданных по мотивам народного художественного промысла (по выбору: фили-

моновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учѐтом мест-

ных промыслов). 

 Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных мате-

риалов в художественные изображения и поделки. 

 Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах ил-

люстраций к народным сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, 

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

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

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

красоте. 

 Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былин-

ных персонажей. 

Модуль «Архитектура» 

 Осваивать приѐмы создания объѐмных предметов из бумаги и объѐмного деко-

рирования предметов из бумаги. 

 Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственно-

го макета сказочного города или детской площадки. 

 Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по фото-

графиям в условиях урока), указывая составные части и их пропорциональные со-

отношения. 

 Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия. 

 Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков ска-

зочных героев в иллюстрациях известных художников детской книги, развивая 

фантазию и внимание к архитектурным постройкам. 

 Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему харак-

теру героев литературных и народных сказок. 
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Модуль «Восприятие произведений искусства» 

 Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выра-

жения в них содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и 

других средств художественной выразительности, а также ответа на поставленную 

учебную задачу. 

 Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а 

также потребность в таком наблюдении. 

 Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произ-

ведений декоративного искусства и их орнаментальной организации (кружево, 

шитьѐ, резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка и др.). 

 Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечествен-

ных художников-пейзажистов (И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовско-

го, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова и других по выбору учителя), а также худож-

ников-анималистов (В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина и других по выбору учителя). 

 Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи за-

падноевропейских художников с активным, ярким выражением настроения (В. 

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

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

тана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, В. М. Васнецова, В. В. Ватагина, Е. И. 

Чарушина (и других по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

 Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в програм-

ме Paint (или другом графическом редакторе). 

 Осваивать приѐмы трансформации и копирования геометрических фигур в про-

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

 Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники  

карандаш, кисточка, ластик, заливка и др. – и создавать простые рисунки или 

композиции (например, образ дерева). 

 Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: располо-

жение объекта в кадре, масштаб, доминанта. Участвовать в обсуждении компози-

ционного построения кадра в фотографии. 

 

3 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

 Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне кни-

ги, многообразии форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов. 

 Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок 

обложки с соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок заглавной букви-

цы, создание иллюстраций, размещение текста и иллюстраций на развороте. 

 Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях 

надписи, о работе художника над шрифтовой композицией. 

 Создавать практическую творческую работу – поздравительную открытку, совме-

щая в ней шрифт и изображение. 

 Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять творческую 

композицию – эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму. 

 Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица. 

 Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

 Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для 

карнавала или спектакля). 

Модуль «Живопись» 

 Осваивать приѐмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблю-

дению натуры или по представлению. 
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 Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию,  

эмоциональное настроение в натюрмортах известных отечественных художников. 

 Приобретать опыт создания творческой живописной работы – натюрморта с 

ярко выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета». 

 Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по представле-

нию. 

 Создавать пейзаж, передавая в нѐм активное состояние природы. 

 Приобрести представление о деятельности художника в театре. 

 Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету. 

 Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

 Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблю-

дений, по памяти и по представлению. 

Модуль «Скульптура» 

 Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сю-

жета известной сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, 

по выбору учителя). 

 Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного мате-

риала путѐм добавления к ней необходимых деталей и тем самым «одушев-

ления образа». 

 Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, 

мелкая пластика, рельеф (виды рельефа). 

 Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

 Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные 

промыслы Гжель и Хохлома. 

 Знакомиться с приѐмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих по-

суду Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приѐмы, свойственные этим 

промыслам; выполнить эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам вы-

бранного художественного промысла). 

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

др.; уметь рассуждать с опорой на зрительный материал о видах симметрии в сет-

чатом орнаменте. 

 Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов. 

 Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза 

росписи женского платка). 

Модуль «Архитектура» 

 Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению 

на тему исторических памятников или архитектурных достопримечательностей 

своего города. 

 Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной 

работе по созданию такого макета. 

 Создать в виде рисунков или объѐмных аппликаций из цветной бумаги эскизы 

разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское простран-

ство. 

 придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транс-

портное средство. 

 Выполнить творческий рисунок – создать образ своего города или села или участ-

вовать в коллективной работе по созданию образа своего города или села (в виде 

коллажа). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

 Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетиче-
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ски относиться к иллюстрациям известных отечественных художников детских 

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

ких художников детской книги. 

 Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), 

характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре 

здания и обсуждать их архитектурные особенности; приобретать представления, 

аналитический и эмоциональный опыт восприятия наиболее известных памятни-

ков архитектуры Москвы и Санкт- Петербурга (для жителей регионов на основе 

фотографий, телепередач и виртуальных путешествий), уметь обсуждать увиден-

ные памятники. 

 Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: 

изобразительных видов искусства – живописи, графики, скульптуры; архитектуры, 

дизайна, декоративно-прикладных видов искусства, а также деятельности худож-

ника в кино, в театре, на празднике. 

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

деляемые предметом изображения. 

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

на, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. Айва-

зовского и других (по выбору учителя), приобретать представления об их произ-

ведениях. 

 Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, 

участвовать в исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуаль-

ных путешествий. 

 Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. Ре-

пина, В. А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать представления об их 

произведениях. 

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

ны их коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эр-

митаж, Государственный Русский музей, Государственный музей изобразитель-

ных искусств имени А. С. Пушкина. 

 Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь пред-

ставление о коллекциях своих региональных музеев. 

 Модуль «Азбука цифровой графики» 

 Осваивать приѐмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими 

фигурами, инструментами традиционного рисования. 

 Применять получаемые навыки для усвоения определѐнных учебных тем, напри-

мер: исследования свойств ритма и построения ритмических композиций, состав-

ления орнаментов путѐм различных повторений рисунка узора, простого повторе-

ния (раппорт), экспериментируя на свойствах симметрии; создание паттернов. 

 Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропор-

ции; осваивать с помощью графического редактора схематическое изменение ми-

мики лица. 

 Осваивать приѐмы соединения шрифта и векторного изображения при создании 

поздравительных открыток, афиши и др. 

 Осваивать приѐмы редактирования цифровых фотографий с помощью компью-

терной программы Picture Manager (или другой): изменение яркости, контраста и 

насыщенности цвета; обрезка изображения, поворот, отражение. 

 Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи 

и, возможно, знаменитые зарубежные художественные музеи на основе установок 

и квестов, предложенных учителем. 
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4 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

 Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей 

практической творческой деятельности. Изучать основные пропорции фигуры 

человека, пропорциональные отношения отдельных частей фигуры и учиться 

применять эти знания в своих рисунках. 

 Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представ-

ление о красоте человека в разных культурах; применять эти знания в изображе-

нии персонажей сказаний и легенд или просто представителей народов разных 

культур. 

 Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 

Модуль «Живопись» 

 Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж 

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

природы). 

 Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать 

образ женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном ко-

стюме. 

 Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого 

человека, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представ-

лению из выбранной культурной эпохи). 

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

 Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 

 Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного 

панно (аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников 

(русского народного праздника и традиционных праздников у разных народов), в 

которых выражается обобщѐнный образ национальной культуры. 

Модуль «Скульптура» 

 Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в коллек-

тивной разработке проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется 

после освоения собранного материала о мемориальных комплексах, существую-

щих в нашей стране). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

 Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов раз-

ных народов или исторических эпох (особенности символов и стилизованных мо-

тивов); показать в рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, 

одежде, оформлении предметов быта у разных народов, в разные эпохи. 

 Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные 

мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по 

дереву, вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для 

предметов быта). 

 Получить представления о красоте русского народного костюма и головных жен-

ских уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи 

украшения костюма мужчины с родом его занятий и положением в обществе. 

 Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со 

своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль «Архитектура» 

 Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, 

об их связи с окружающей природой. 

 Познакомиться с конструкцией избы – традиционного деревянного жилого дома – 

и надворных построек; уметь строить из бумаги или изображать конструкцию из-

бы; понимать и уметь объяснять тесную связь декора (украшений) избы с функ-
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циональным значением тех же деталей: единство красоты и пользы. Иметь пред-

ставления о конструктивных особенностях переносного жилища  юрты. 

 Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания 

каменного древнерусского храма; знать примеры наиболее значительных древне-

русских соборов и где они находятся; иметь представление о красоте и конструк-

тивных особенностях памятников русского деревянного зодчества. Иметь пред-

ставления об устройстве и красоте древнерусского города, его архитектурном 

устройстве и жизни в нѐм людей. Знать основные конструктивные черты древне-

греческого храма, уметь его изобразить; иметь общее, целостное образное пред-

ставление о древнегреческой культуре. 

 Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, ха-

рактерных для разных культур: готический (романский) собор в европейских го-

родах, буддийская пагода, мусульманская мечеть; уметь изображать их. 

 Понимать и уметь объяснять, в чѐм заключается значимость для современных лю-

дей сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей и миро-

вой культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

 Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций 

русской отечественной культуры (произведения В. М. Васнецова, А. М. Васнецо-

ва, Б. М. Кустодиева, В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. 

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

 Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский 

Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с 

учѐтом местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памят-

никах русского деревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове Ки-

жи). 

 Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, 

храм Покрова на Нерли. 

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

скульптора И. П. Мартоса в Москве. 

 Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансам-

блей и уметь объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансам-

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

линградской битвы» на Мамаевом кургане; «Воин-освободитель» в берлинском 

Трептов-парке; Пискарѐвский мемориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору 

учителя); знать о правилах поведения при посещении мемориальных памятников. 

 Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произ-

ведениях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том чис-

ле Древнего Востока; уметь обсуждать эти произведения. 

 Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструк-

ции готических (романских) соборов; знать особенности архитектурного устрой-

ства мусульманских мечетей; иметь представление об архитектурном своеобразии 

здания буддийской пагоды. 

 Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да 

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

Модуль «Азбука цифровой графики» 

 Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических 

изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение 

линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональ-

ных изменений. 

 Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и раз-



53 

 

личные варианты его устройства. 

 Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного 

дома на основе избы и традициями и еѐ украшений. 

 Осваивать строение юрты, моделируя еѐ конструкцию в графическом редакторе с 

помощью инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе 

разнообразные модели юрты, еѐ украшения, внешний и внутренний вид юрты. 

 Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный 

собор с закомарами, со сводами-нефами, главой, куполом; готический или роман-

ский собор; пагода; мечеть). 

 Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью гео-

метрических фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы движе-

ния, двигая части фигуры (при соответствующих технических условиях создать 

анимацию схематического движения человека). 

 Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуаль-

ном редакторе GIF-анимации. 

 Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по те-

мам изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или 

на основе собственных фотографий и фотографий своих рисунков; делать шриф-

товые надписи наиболее важных определений, названий, положений, которые 

надо помнить и знать. 

 Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям 

мира. 

 

По учебному предмету «Музыка»: 

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

рованы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений: 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»: 

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

громкие, низкие, высокие; 

–различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, ме-

лодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 

–различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сход-

ства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

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

–понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые му-

зыкальные формы – двухчастную, трѐхчастную и трѐхчастную репризную, рондо, ва-

риации; 

–ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

–исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

–исполнять песни с простым мелодическим 

рисунком. 

 Модуль № 2 «Народная музыка России»: 

–определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к 

родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

–определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

–группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: 

духовые, ударные, струнные; 

–определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к компо-

зиторскому или народному творчеству; 

–различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и 

коллективов – народных и  академических; 
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–создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении 

народной песни; 

–исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без со-

провождения; 

–участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, тан-

цевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

–различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки 

других стран; 

–определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к груп-

пам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

–различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в 

сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-

национальных традиций и жанров); 

–различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), 

вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

Модуль № 4 «Духовная музыка»: 

–определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, ха-

рактеризовать еѐ жизненное предназначение; 

–исполнять доступные образцы духовной музыки; 

–уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной му-

зыки Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно регио-

нальной религиозной традиции). 

Модуль № 5 «Классическая музыка»: 

–различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведе-

ние, исполнительский состав; 

–различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вы-

членять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях 

композиторов- классиков; 

–различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфониче-

ские, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

–исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композито-

ров- классиков; 

–воспринимать музыку в соответствии с еѐ настроением, характером, осознавать эмо-

ции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечат-

ления от музыкального восприятия; 

–характеризовать выразительные средства, использованные композитором для созда-

ния музыкального образа; 

–соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на 

основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»: 

–иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стремить-

ся к расширению музыкального кругозора; 

–различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, испол-

нительского стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе эст-

рады, мюзикла, джаза и др.); 

–анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие ос-

новной характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-

выразительными средствами при исполнении; 

–исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую куль-

туру звука. Модуль № 7 «Музыка театра и кино»: 

–определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, 

оперетта, мюзикл); 
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–различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), 

узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их 

авторов; 

–различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры 

человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; 

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

в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижѐр, сценарист, режиссѐр, хорео-

граф, певец, художник и др. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»: 

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

песни, посвящѐнные Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту 

родной природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

–воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать 

обобщѐнные жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость 

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

–осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать пре-

красное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению 

эстетических потребностей. 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, с указанием примерного 

количества учебного времени. Для удобства вариативного распределения в рамках ка-

лендарно- тематического планирования они имеют буквенную маркировку (А, Б, В, 

Г). Модульный принцип допускает перестановку блоков (например: А, В, Б, Г); пере-

распределение количества учебных часов между блоками. 

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить 

формы и виды деятельности за счѐт внеурочных и внеклассных мероприятий – посе-

щений театров, музеев, концертных залов; работы над исследовательски- 

ми и творческими проектами. В таком случае количество часов, отводимых на изуче-

ние данной темы, увеличивается за счѐт внеурочной деятельности в рамках часов, 

предусмотренных эстетическим направлением плана внеурочной деятельности Учре-

ждения (п. 23 ФГОС НОО). Виды деятельности, которые может использовать в том 

числе (но не исключительно) учитель для планирования внеурочной, внеклассной ра-

боты, обозначены в подразделе «На выбор или факультативно». 

 

 

 

Технология предметной области «Технология»  должны обеспечивать: 

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

– правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и уби-

рать рабочее место, поддерживать порядок на нѐм в процессе труда; 

– применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы 

с клеем; 

– действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рацио-

нальной разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия материа-

ла при разметке); 

– определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений 

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

пользовать их в практической работе; 

– определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пла-

стилин, природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгиба-

ние, отрывание, сминание, резание, лепка и пр.); выполнять доступные технологи-

ческие приѐмы ручной обработки материалов при изготовлении изделий; 

– ориентироваться в   наименованиях   основных   технологических   операций:   
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разметка деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

– выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; выделе-

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

клея, ниток и др.; 

– оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

– понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец»,

«заготовка», 

«материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»; 

– выполнять задания с опорой на готовый план; 

– обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, уха-

живать за инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены 

труда; 

– рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам 

учителя); анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и 

дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, 

виды соединения; способы изготовления; 

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

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

кость и др.); 

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

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

– различать материалы и инструменты по их назначению; 

– называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: 

разметка, резание, сборка, отделка; 

– качественно выполнять операции и приѐмы по изготовлению несложных изде-

лий: экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по ли-

нейке (как направляющему инструменту без откладывания размеров); точно резать 

ножницами по линиям разметки; придавать форму деталям и изделию сгибанием, 

складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; собирать из-

делия с помощью клея, пластических масс и др.; эстетично и аккуратно выполнять 

отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка; 

– использовать для сушки плоских изделий пресс; 

– с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой 

на инструкционную карту, образец, шаблон; 

– различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

– понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), кон-

струировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисун-

ку; 

– осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных рабо-

тах под руководством учителя; 

– выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

 

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

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

«чертѐж», 

«эскиз», «линии чертежа», «развѐртка», «макет», «модель», «технология», «техноло-

гические операции», «способы обработки» и использовать их в практической деятель-

ности; 

– выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

– распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (проч-

ность, удобство, эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия, равно-

весие); наблюдать гармонию предметов и окружающей среды; называть характер-
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ные особенности изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

– выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотвор-

ного мира в своей предметно-творческой деятельности; 

– самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

– анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или ин-

струкции, самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкци-

онную (технологическую) карту; 

– самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследовать 

свойства новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нит-

ки, проволока и др.); 

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

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

– выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и од-

ного прямого угла) с помощью чертѐжных инструментов (линейки, угольника) с 

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

– выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометри-

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

– оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

– понимать смысл понятия «развѐртка» (трѐхмерного предмета); соотносить объ-

ѐмную конструкцию с изображениями еѐ развѐртки; 

– отличать макет от модели, строить трѐхмерный макет из готовой развѐртки; 

– определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выпол-

нять подвижное и неподвижное соединения известными способами; 

– конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

– решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

– применять освоенные знания и практические умения (технологические, графи-

ческие, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической 

деятельности; 

– делать выбор, какое мнение принять – своѐ или другое, высказанное в ходе 

обсуждения; 

– выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руковод-

ством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разра-

батывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демон-

стрировать готовый продукт; 

– называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

 

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

– понимать смысл понятий «чертѐж развѐртки», «канцелярский нож», 

«шило»,  «искусственный материал»; 

выделять и называть характерные особенности изученных видов

 декоративно- прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искус-

ства (в рамках изученного); 

узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространѐнные в крае ремѐсла; 

– называть и описывать свойства наиболее распространѐнных изучаемых ис-

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

читать чертѐж развѐртки и выполнять разметку развѐрток с помощью чертѐж-

ных инструментов (линейка, угольник, циркуль); 

узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 
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безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

выполнять рицовку; 

выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строч-

ками; 

решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению 

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

струкции в соответствии с новыми/дополненными требованиями; использовать 

комбинированные техники при изготовлении изделий в соответствии с техниче-

ской или декоративно-художественной задачей; 

понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в 

технических объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций; 

использовать их при решении простейших конструкторских задач; 

конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов «Кон-

структор» по заданным техническим, технологическим и декоративно-

художественным условиям; 

изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции; 

называть несколько видов информационных технологий и соответствующих спо-

собов передачи информации (из реального окружения обучающихся); 

понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации; 

выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 

использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных 

технологий для поиска необходимой информации при выполнении обучающих, 

творческих и проектных заданий; 

выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материа-

ла на основе полученных знаний и умений. 

 

 

4 класс 

К концу обучения в четвѐртом классе обучающийся научится: 

формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении; о творче-

стве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства (в 

рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости 

от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел; при необ-

ходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по  

самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

выполнять более сложные виды работ и приѐмы обработки различных материалов 

(например, плетение, шитьѐ и вышивание, тиснение по фольге и пр.), комбинировать раз-

личные способы в зависимости и от поставленной задачи; оформлять изделия и соеди-

нять детали освоенными ручными строчками; 

выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие 

виды технической документации (чертѐж развѐртки, эскиз, технический рисунок, схему) 

и выполнять по ней работу; 

решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструкции  

изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изменением 

функционального назначения изделия; 

на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-
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конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета 

шрифта, выравнивание абзаца); 

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

решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, аргументиро-

ванно представлять продукт проектной деятельности; 

осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; предлагать  

идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться; 

участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу в общем про-

цессе. 

 

Физическая культура 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Физическая культура» отражают 

опыт обучающихся в физкультурной деятельности. 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, установлен-

ного данной программой, выделяются: полученные знания, освоенные обучающимися; 

умения и способы действий, специфические для предметной области «Физическая куль-

тура» периода развития детей возраста начальной школы; виды деятельности по получе-

нию новых знаний, их интерпретации, преобразованию и применению в различных учеб-

ных и новых ситуациях. 

В состав предметных результатов по освоению обязательного содержания включены фи-

зические упражнения: 

гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием искусственно создан-

ных движений и действий, эффективность которых оценивается избирательностью воз-

действия на строение и функции организма, а также правильностью, красотой и коорди-

национной сложностью всех движений; 

игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий (элементарных движе-

ний, бега, бросков и т. п.), которые выполняются в разнообразных вариантах в соответ-

ствии с изменяющейся игровой ситуацией и оцениваются по эффективности влияния на 

организм в целом и по конечному результату действия (точнее бросить, быстрее добе-

жать, выполнить в соответствии с предлагаемой техникой выполнения или конечным ре-

зультатом задания и т. п.); 

туристические физические упражнения, включающие ходьбу, бег, прыжки, преодоление 

препятствий, ходьбу на лыжах, езду на велосипеде, эффективность которых оценивается 

комплексным воздействием на организм и результативностью преодоления расстояния и 

препятствий на местности; 

спортивные упражнения объединяют ту группу действий, исполнение которых искус-

ственно стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной спортивной классифи-

кацией и является предметом специализации для достижения максимальных спортивных 

результатов. К последней группе в программе условно относятся некоторые физические 

упражнения первых трѐх трупп, если им присущи перечисленные признаки (спортивные 

гимнастические упражнения, спортивные игровые упражнения, спортивные туристиче-

ские упражнения). 

Предметные результаты представлены по годам обучения и отражают сформированность 

у обучающихся определѐнных умений. 

 

1 класс 

1) Знания о физической культуре: 

различать основные предметные области физической культуры (гимнастика, игры, ту-

ризм, спорт); 

формулировать правила составления распорядка дня с использованием знаний принципов 
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личной гигиены, требований к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями в 

зале и на улице; иметь представление о здоровом образе жизни, о важности ведения ак-

тивного образа жизни; знать и формулировать основные правила безопасного поведения 

в местах занятий физическими упражнениями (в спортивном зале, на спортивной пло-

щадке, в бассейне); 

знать и формулировать простейшие правила закаливания и организации самостоятельных 

занятий физическими упражнениями, уметь применять их в повседневной жизни; пони-

мать и раскрывать значение регулярного выполнения гимнастических упражнений для 

гармоничного развития; знать и описывать формы наблюдения за динамикой развития 

гибкости и координационных способностей; 

знать основные виды разминки. 

2) Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими 

упражнениями: 

выбирать гимнастические упражнения для формирования стопы, осанки в положении 

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

составлять и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением утренней гимна-

стики, физкультминуток, выполнения упражнений гимнастики; измерять и демонстриро-

вать в записи индивидуальные показатели длины и массы тела, сравнивать их значения с 

рекомендуемыми для гармоничного развития значениями. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, стро-

евые упражнения: 

участвовать в спортивных эстафетах, развивающих подвижных играх, в том числе роле-

вых, с заданиями на выполнение движений под музыку и с использованием танцевальных 

шагов; выполнять игровые задания для знакомства с видами спорта, плаванием, основа-

ми туристической деятельности; общаться и взаимодействовать в игровой деятельности; 

выполнять команды и строевые упражнения. 

3) Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

осваивать технику выполнения гимнастических упражнений для формирования опорно-

двигательного аппарата, включая гимнастический шаг, мягкий бег; 

упражнения основной гимнастики на развитие физических качеств (гибкость, координа-

ция), эффективность развития которых приходится на возрастной период начальной шко-

лы, и развития силы, основанной на удержании собственного веса; 

осваивать гимнастические упражнения на развитие моторики, координационно-

скоростных способностей, в том числе с использованием гимнастических предметов 

(скакалка, мяч); 

осваивать гимнастические упражнения, направленные на развитие жизненно важных 

навыков и умений (группировка, кувырки; повороты в обе стороны; равновесие на каж-

дой ноге попеременно; прыжки толчком с двух ног вперѐд, назад, с поворотом в обе сто-

роны; 

осваивать способы игровой деятельности. 
 

2 класс 

1) Знания о физической культуре: 

описывать технику выполнения освоенных гимнастических упражнений по видам раз-

минки; отмечать динамику развития личных физических качеств: гибкости, силы, коор-

динационно-скоростных способностей; 

кратко излагать историю физической культуры, гимнастики, олимпийского движения, 

некоторых видов спорта; излагать и находить информацию о ГТО, его нормативов; опи-

сывать технику удержания на воде и основных общеразвивающих гимнастических 

упражнений как жизненно важных навыков человека; понимать и раскрывать правила по-

ведения на воде; формулировать правила проведения водных процедур, воздушных и 
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солнечных ванн; гигиенические правила при выполнении физических упражнений, во 

время купания и занятий плаванием; характеризовать умение плавать. 

2) Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими 

упражнениями: 

выбирать и уметь составлять комплексы упражнений основной гимнастики для выполне-

ния определѐнных задач, включая формирование свода стопы, укрепление определѐнных 

групп мышц, увеличение подвижности суставов; 

уметь использовать технику контроля за соблюдением осанки и правильной постановки 

стопы при ходьбе; характеризовать основные показатели физических качеств и способно-

стей человека (гибкость, сила, выносливость, координационные и скоростные способно-

сти) и перечислять возрастной период для их эффективного развития; 

принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности; оценивать правила 

безопасности в процессе игры; 

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

стью: 

составлять письменно и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением 

утренней гимнастики, физкультминуток, регулярных упражнений гимнастики; измерять, 

сравнивать динамику развития физических качеств и способностей: гибкости, координа-

ционных способностей; измерять (пальпаторно) частоту сердечных сокращений при вы-

полнении упражнений с различной нагрузкой; 

классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определѐнным клас-

сификационным признаком: по признаку исторически сложившихся систем физического 

воспитания, по преимущественной целевой направленности их использования, по пре-

имущественному воздействию на развитие отдельных качеств (способностей) человека. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, командные 

перестроения: 

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

участие членов команды; выполнять перестроения. 

3) Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

осваивать физические упражнения на развитие гибкости и координационно-скоростных 

способностей; 

осваивать и демонстрировать технику перемещения гимнастическим шагом; мягким бе-

гом вперѐд, назад; прыжками; подскоками, галопом; 

осваивать и демонстрировать технику выполнения подводящих, гимнастических и акро-

батических упражнений, танцевальных шагов, работы с гимнастическими предметами 

для развития моторики, пространственного воображения, меткости, гибкости, координа-

ционно- скоростных способностей; 

демонстрировать равновесие стоя и в полуприседе на каждой ноге попеременно; прыжки 

на месте с полуповоротом с прямыми ногами и в группировке (в обе стороны); 

осваивать технику плавания одним или несколькими спортивными стилями плавания 

(при наличии материально-технического обеспечения). 

 

3 класс 

1) Знания о физической культуре: 

представлять и описывать структуру спортивного движения в нашей стране; формулиро-

вать отличие задач физической культуры от задач спорта; 

выполнять задания на составление комплексов физических упражнений по преимуще-

ственной целевой направленности их использования; находить и представлять материал 

по заданной теме; объяснять связь физических упражнений для формирования и укреп-

ления здоровья, развития памяти, разговорной речи, мышления; 
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представлять и описывать общее строение человека, называть основные части костного 

скелета человека и основные группы мышц; 

описывать технику выполнения освоенных физических упражнений; 
формулировать основные правила безопасного поведения на занятиях по физической 

культуре; 

находить информацию о возрастных периодах, когда эффективно развивается каждое из 

следующих физических качеств: гибкость, координация, быстрота; сила; выносливость; 

различать упражнения по воздействию на развитие основных физических качеств и 

способностей человека; 

различать упражнения на развитие моторики; 
объяснять технику дыхания под водой, технику удержания тела на воде; 
формулировать основные правила выполнения спортивных упражнений (по виду спорта 

на выбор); 

выявлять характерные ошибки при выполнении физических упражнений. 

2) Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими 

упражнениями: 

самостоятельно проводить разминку по еѐ видам: общую, партерную, разминку у опоры; 

характеризовать комплексы гимнастических упражнений по целевому назначению; 

организовывать проведение игр, игровых заданий и спортивных эстафет (на выбор). 
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленно-

стью: 

определять максимально допустимую для себя нагрузку (амплитуду движения) при вы-

полнении физического упражнения; оценивать и объяснять меру воздействия того или 

иного упражнения (по заданию) на основные физические качества и способности; 

проводить наблюдения за своим дыханием при выполнении упражнений основной гим-

настики. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты: 
составлять, организовывать и проводить игры и игровые задания; 
выполнять ролевые задания при проведении спортивных эстафет с гимнастическим 

предметом / без гимнастического предмета (организатор эстафеты, главный судья, капи-

тан, член команды). 

3) Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

осваивать и выполнять технику разучиваемых физических упражнений и комбинаций 

гимнастических упражнений с использованием в том числе танцевальных шагов, поворо-

тов, прыжков; 

осваивать и выполнять технику спортивного плавания стилями (на выбор): брасс, кроль 

на спине, кроль; 

осваивать технику выполнения комплексов гимнастических упражнений для развития 

гибкости, координационно-скоростных способностей; 

осваивать универсальные умения при выполнении организующих упражнений и жизнен-

но важных навыков двигательной деятельности человека, такие как: построение и пере-

строение, перемещения различными способами передвижения, группировка; перекаты, 

повороты, прыжки, удержание на воде, дыхание под водой и т. д.; 

проявлять физические качества: гибкость, координацию – и демонстрировать динамику 

их развития; 

осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в оздо-

ровительных формах занятий; 

осваивать строевой и походный шаг. 
Спортивно-оздоровительная деятельность: 
осваивать и демонстрировать технику стилей спортивного плавания (брасс, кроль) с ди-

намикой улучшения показателей скорости при плавании на определѐнное расстояние; 
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осваивать комплексы гимнастических упражнений и упражнений акробатики с использо-

ванием и без использования гимнастических предметов (мяч, скакалка); 

осваивать универсальные умения прыжков, поворотов, равновесий, включая: серию по-

воротов и прыжков на девяносто и сто восемьдесят градусов; прыжки с толчком одной 

ногой, обеими ногами с прямыми и согнутыми коленями, прямо и с полуповоротом, с ме-

ста и с разбега; прыжки и подскоки через вращающуюся скакалку; 

осваивать универсальные умения ходьбы на лыжах (при возможных погодных условиях), 

бега на скорость, метания теннисного мяча в заданную цель, прыжков в высоту через 

планку, прыжков в длину и иное; 

осваивать универсальные умения при выполнении специальных физических упражнений, 

входящих в программу начальной подготовки по виду спорта (по выбору). 

 

4 класс 

1) Знания о физической культуре: 

определять и кратко характеризовать физическую культуру, еѐ роль в общей культуре че-

ловека; пересказывать тексты по истории физической культуры, олимпизма; понимать и 

раскрывать связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью; 

называть направления физической культуры в классификации физических упражнений 

по признаку исторически сложившихся систем физического воспитания; 

понимать и перечислять физические упражнения в классификации по преимущественной 

целевой направленности; 

формулировать основные задачи физической культуры; объяснять отличия задач физиче-

ской культуры от задач спорта; 

характеризовать туристическую деятельность, еѐ место в классификации физических 

упражнений по признаку исторически сложившихся систем физического воспитания и 

отмечать роль туристической деятельности в ориентировании на местности и жизнеобес-

печении в трудных ситуациях; 

давать основные определения по организации строевых упражнений: строй, фланг, 

фронт, интервал, дистанция, направляющий, замыкающий, шеренга, колонна; 

знать строевые команды; 
знать и применять методику определения результатов развития физических качеств и 

способностей: гибкости, координационно-скоростных способностей; 

определять ситуации, требующие применения пра-вил предупреждения травматизма; 
определять состав спортивной одежды в зависимости от погодных условий и условий за-

нятий; 

различать гимнастические упражнения по воздействию на развитие физических качеств 

(сила, быстрота, координация, гибкость). 

2) Способы физкультурной деятельности: 

составлять индивидуальный режим дня, вести дневник наблюдений за своим физическим 

развитием, в том числе оценивая своѐ состояние после закаливающих процедур; 

измерять показатели развития физических качеств и способностей по методикам про-

граммы (гибкость, координационно-скоростные способности); 

объяснять технику разученных гимнастических упражнений и специальных физических 

упражнений по виду спорта (по выбору); 

общаться и взаимодействовать в игровой деятельности; 
моделировать комплексы упражнений по заданной цели: на развитие гибкости, коорди-

нации, быстроты, моторики, улучшение подвижности суставов, увеличение эластичности 

мышц, формирование стопы и осанки, развитие меткости и т. д.; 

составлять, организовывать и проводить подвижные игры с элементами соревнователь-

ной деятельности. 

3) Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 
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осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в оздо-

ровительных формах занятий (гимнастические минутки, утренняя гимнастика, учебно- 

тренировочный процесс); 

моделировать физические нагрузки для развития основных физических качеств и способ-

ностей в зависимости от уровня физической подготовленности и эффективности динами-

ки развития физических качеств и способностей; 

осваивать универсальные умения по контролю за величиной физической нагрузки при 

выполнении упражнений на развитие физических качеств по частоте сердечных сокраще-

ний; 

осваивать навыки по самостоятельному выполнению гимнастических упражнений при 

различных видах разминки: общей, партерной, разминки у опоры – в целях обеспечения 

нагрузки на группы мышц в различных положениях (в движении, лѐжа, сидя, стоя); 

принимать на себя ответственность за результаты эффективного развития собственных 

физических качеств. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

Осваивать и показывать универсальные умения при выполнении организующих упражне-

ний; 

осваивать технику выполнения спортивных упражнений; 
осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучива-

нии специальных физических упражнений; 

проявлять физические качества гибкости, координации и быстроты при выполнении 

специальных физических упражнений и упражнений основной гимнастики; 

выявлять характерные ошибки при выполнении гимнастических упражнений и тех-

ники плавания; 

различать, выполнять и озвучивать строевые команды; 
осваивать универсальные умения по взаимодействию в группах при разучивании и 

выполнении физических упражнений; 

осваивать и демонстрировать технику различных стилей плавания (на выбор), выпол-

нять плавание на скорость; 

описывать и демонстрировать правила соревновательной деятельности по виду спорта 

(на выбор); 

соблюдать правила техники безопасности при занятиях физической культурой и спортом; 
демонстрировать технику удержания гимнастических предметов (мяч, скакалка) при 

передаче, броске, ловле, вращении, перекатах; 

демонстрировать технику выполнения равновесий, поворотов, прыжков толчком с 

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

осваивать технику выполнения акробатических упражнений (кувырок,  

колесо, шпагат/полушпагат, мост из различных положений по выбору, стойка на руках); 

осваивать технику танцевальных шагов, выполняемых индивидуально, парами, в группах; 
моделировать комплексы упражнений общей гимнастики по видам разминки (общая,  

партерная, у опоры); 

осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведении подвиж-

ных игр, игровых заданий, спортивных эстафет; 

осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и игровой 

деятельности; 

осваивать технические действия из спортивных игр. 
 

1.4. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной  программы начального общего образования 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в МБОУ «Гимназия № 73»  разработана си-

стема оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений 
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обучающихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников при получении 

начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования отражает содержание и критерии оценки, формы 

представления результатов оценочной деятельности; ориентирует образовательную 

деятельность на личностное развитие и воспитание обучающихся, достижение плани-

руемых результатов освоения учебных предметов, учебных курсов (в том числе вне-

урочной деятельности), учебных модулей и формирование универсальных учебных 

действий у обучающихся; обеспечивает комплексный подход к оценке результатов 

освоения программы начального общего образования, позволяющий осуществлять  

оценку предметных и метапредметных результатов; предусматривать оценку динами-

ки учебных достижений обучающихся; обеспечивать возможность получения объек-

тивной информации о качестве подготовки обучающихся в интересах всех участников 

образовательных отношений. 

Задачи системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО: 

1) Описать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инстру-

ментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы приме-

нения системы оценки. 

2) Ориентировать образовательную деятельность на личностное развитие и вос-

питание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения учебных 

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

и формирование универсальных учебных действий у обучающихся. 

3) Обеспечить комплексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО 

(оценка предметных и метапредметных результатов начального общего образования). 

4) Осуществить оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

5) Обеспечить возможность получения объективной информации о качестве под-

готовки обучающихся в интересах всех участников образовательных отношений. 

 

Описание объекта и содержания оценки планируемых результатов  

освоения  обучающимися основной образовательной программы начального об-

щего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования (далее – система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к ре-

зультатам освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовле-

ченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность пе-

дагогам и обучающимся освоить эффективные средства управления учебной дея-

тельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным по-

ступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее содер-

жательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освое-

ния обучающимися основной образовательной программы начального общего обра-

зования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образова-

ния, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными 

функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы начального обще-

го образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 
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управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требова-

ниями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и оцен-

ка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. По-

лученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы об-

разования разного уровня. 

Основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и критериальной базой конкре-

тизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной образователь-

ной программы образовательной требования конкретизированы планируемых результа-

тов освоения основной образовательной программы» настоящего документа. Система 

оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

1) стартовую педагогическую диагностику; 

2) текущую и тематическую оценку; 

3) портфолио; 

4) психолого-педагогическое наблюдение; 

5) внутришкольный мониторинг образовательных 

достижений. К внешним процедурам относятся: 

1) независимая оценка качества образования; 

2) мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уров-

ней. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования предполагает комплексный подход к 

оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающими-

ся всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и предмет-

ных. 

Контроль сформированности личностных результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внутренних мониторинговых исследований на основе централизо-

ванно разработанного инструментария.   К их проведению   могут   быть   привлечены   

специалисты, не работающие в данной образовательной организации и обладающие не-

обходимой компетентностью    в сфере    психологической    диагностики    развития    

личности    в детском и подростковом возрасте. 

 

В текущем учебном процессе используются следующие формы фиксации личностных ре-

зультатов в ходе мониторинга личностных результатов: 

 

 индивидуальное или групповое обследование, нацеленное на отслеживание 

личностного роста обучающегося; 

 портфолио обучающегося; 

 лист индивидуальных достижений обучающегося; 

 психолого-педагогическая характеристика обучающегося; 

 заключение по эффективности воспитательно-образовательной деятельности  образо-

вательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование персони-

фицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обу-

чающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исклю-

чительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучаю-

щимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частно-

сти, итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и дина-

мики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых ре-
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зультатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точ-

ку отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вы-

читания» и фиксируя допущенные ошибки и недочеты формируется сегодня оценка уче-

ника, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большин-

ством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого 

опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как испол-

нение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных дости-

жений ведется 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его пре-

вышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивиду-

альные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности результаты, продемонстрированные учени-

ком, соотносятся с оценками типа: 

«освоил/не освоил» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свиде-

тельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выпол-

нении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на 

опорном учебном материале; 

«хорошо», «отлично» – оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5- 

балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частно-

сти, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как без-

условный учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО и соот-

носится с оценкой 

«удовлетворительно». 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняю-

щие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практиче-

ские работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены 

в программе формирования универсальных учебных действий обучающихся и отражают 

совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учеб-

ных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт всех учеб-

ных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности: 

1) универсальных учебных познавательных действий; 

2) универсальных учебных коммуникативных действий; 

3) универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих 

групп умений: 

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 пред-

ложенные 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; 
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6) устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непо-

средственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

базовые исследовательские действия: 

1) определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуа-

ции) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

2) с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать измене-

ния объекта, ситуации; 

3) сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

4) проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установле-

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

следствие); 

5) формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведѐнного 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 (закон-

ных представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила инфор-

мационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

5) анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информа-

цию в соответствии с учебной задачей; 

6) самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп 

умений: 

общение: 

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

лями 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; совместная деятельность: 

1) формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 

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

женного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

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

стижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совмест-

ной 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 об-
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разцы. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями со-

гласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следу-

ющих групп умений: самоорганизация: 

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

2) выстраивать последовательность выбран-

ных действий; самоконтроль: 

1) устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 

2) корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содер-

жание и объект оценки метапредметных результатов, качественно оценивается и измеря-

ется в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат вы-

полнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инстру-

ментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по от-

дельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии и 

другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать 

вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающих-

ся. Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий ре-

зультат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности вы-

полнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие воз-

можности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает ис-

пользование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. В школе данный вид заданий используется в урочной и 

внеурочной деятельности в ходе решения проектных задач. Проектная задача - это зада-

ча, в которой через систему или набор заданий целенаправленно стимулируется система 

детских действий, направленных на получение еще никогда не существовавшего в прак-

тике ребенка результата («продукта»), и в ходе решения которой происходит качествен-

ное самоизменение группы детей. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, обна-

руживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности обу-

чающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребенка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных про-

цедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных ра-

ботах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или опо-

средованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ря-

да коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущего контроля и промежуточной аттестации может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, 

именно в ходе текущего контроля целесообразно отслеживать уровень сформированно-

сти такого умения, как взаимодействие с партнером: ориентация на партнера, умение 

слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные 

мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение ко-

торыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы началь-
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ного образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень 

включенности детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, 

уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных 

процедур. 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов образова-

тельной деятельности – учебных предметов, представленных в обязательной части учеб-

ного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополага-

ющих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различ-

ных курсов (далее – систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых 

действий с учебным материалом (далее – систему предметных действий), которые 

направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является спо-

собность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных 

на изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе метапредметных (по-

знавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и по-

нимание, применение, функциональность. 

Обобщѐнный критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли изу-

чаемой области знания/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 слож-

ностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и  

операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при реше-

нии учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-

исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщѐнный критерий «функциональность» включает осознанное использование при-

обретѐнных знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различаю-

щихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также 

сочетанием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов ведѐтся каждым педагогическим работником в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также админи-

страцией Учреждения в ходе внутришкольного мониторинга. 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Выделяют-

ся следующие уровни предметных результатов: 

 

Уровень Отметка в баллах Содержание оценки 



71 

 

Высокий «5» (отлично) Обучающийся решает нетиповую, не изучавшуюся в 

классе задачу, для решения которой потребовались 

либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, 

либо новые, самостоятельно усвоенные умения и дей-

ствия, требуемые на следующем уровне образования. 

Ученик способен создавать ранее неизвестную никому 

информацию. 

Повышенны 

й 

«4» (хорошо) Обучающийся способен самостоятельно воспроизво-

дить и преобразовывать усвоенную информацию для 

обсуждения известных объектов и применять ее в раз-

нообразных нетиповых ситуациях. Самостоятельное 

решение обучающимся нестандартной задачи, для че-

го потребовалось действие в новой непривычной ситу-

ации, использование новых, усваиваемых в данный 

момент знаний (в т.ч. выходящих за рамки опорной 

системы знаний по учебному предмету). 

Базовый «3» 

(удовлетворител 

ьно) 

Освоение учебных действий с опорной системой 

знаний в рамках диапазона (круга) выделенных за-

дач, 

воспроизведение, копирование усвоенных ранее зна-

ний 

Низкий «2» 

(неудовлетворит 

ельно) 

Обучающимся не освоено 50% планируемых резуль-

татов, имеются значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено 

 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточ-

ного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Порядок прове-

дения оценочных процедур зафиксирован в  «Положении о формах, периодичности, по-

рядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МБОУ «Гимназия № 73»». 

Текущий контроль успеваемости осуществляется поурочно и (или) по темам в сроки в 

соответствии с тематическим планированием рабочей программы учебного предмета, 

учебного курса, учебного модуля с учетом требований ФГОС НОО, индивидуальных 

особенностей обучающихся класса, содержанием образовательной программы, использу-

емых образовательных технологий. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде отметок по пятибалльной 

системе. Во 2-4 классах текущий контроль успеваемости проводится по 4-балльной оце-

ночной шкале: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетво-

рительно). 

По учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 

(предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»), включенному 

в обязательную часть учебного плана начального общего образования, текущий кон-

троль успеваемости проводится на безотметочной основе с использованием дихото-

мической оценочной шкалы «освоил - не освоил» в качестве оценки степени достиже-

ния планируемых результатов ООП соответствующего уровня общего образования за 

учебный период (год). 

 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оцен-

ки готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится администраци-
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ей Учреждения в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчѐта) для оценки 

динамики образовательных достижений. Объектом оценки является сформирован-

ность предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой 

и счѐтом. 

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работниками 

с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Входная диагностическая работа представляет собой процедуру оценки ис-

ходного уровня предметных и метапредметных умений по учебному предмету на 

начало учебного года. Проводится сравнительный анализ результатов итоговой кон-

трольной работы предыдущего класса и результатов входной диагностической рабо-

ты. На основании этого анализа выстраивается дальнейшая работа учителя по форми-

рованию предметных и метапредметных результатов. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального про-

движения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т. е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, вклю-

чающей его в самостоятельную оценочную деятельность, и диагностической, способ-

ствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся су-

ществующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей 

оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные 

опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые фор-

мы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учѐтом особенно-

стей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности педаго-

гического работника. Результаты текущей оценки являются основой для индивиду-

ализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие 

об успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по 

сравнению с планируемыми педагогическим работником) сроки могут включаться в 

систему накопительной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

обучающегося от необходимости выполнять тематическую работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достиже-

ния тематических планируемых результатов по предмету, которые представлены в 

тематическом планировании в примерных рабочих программах. 

По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тема-

тические планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организа-

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

изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали воз-

можность оценки достижения всей совокупности тематических планируемых резуль-

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

коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творче-

ской активности обучающегося, направленности, широты или избирательности инте-

ресов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших до-

стижений, демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как ра-

боты обучающегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т. п.), так и отзывы 

на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии 

и др.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведѐтся самим обучающимся совместно 

с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки 

документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в началь-

ной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 



73 

 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории и могут отра-

жаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

оценки уровня функциональной грамотности; 

оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляе-

мой на основе административных проверочных работ, анализа посещѐнных уроков, ана-

лиза качества учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим работни-

ком. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается ре-

шением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его инди-

видуализации, так и для повышения квалификации педагогического работника. Результа-

ты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений обучающихся 

обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающих-

ся, начиная с первого класса проводится в конце учебного года по каждому изучаемому 

предмету. Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий, является основанием для перевода в 

следующий класс. Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58) и иными нор-

мативными актами. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки Учреждения 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. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования гос-

ударственного образца. 

Характеристика готовится на основании: 

объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

начального общего образования; 

портфолио выпускника; 

экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, обучав-

ших данного выпускника на уровне начального общего образования. 

В характеристике выпускника: 

отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению личност-

ных, метапредметных и предметных результатов; 

даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне основного общего образования с учѐтом интересов обучающегося, 

выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образователь-

ной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представи-

телей 

Контроль освоения обучающимися курсов внеурочной  

деятельности  осуществляется с использованием дихотомической шкалы «освоил - 

не освоил». 

Обязательными составляющими системы оценки сформированности 

предметных результатов являются материалы текущей (тематической, рубежной), про-

межуточной аттестаций и итогового оценивания. При этом итоговая оценка 

ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающими-

ся, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного 

предмета. 
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Решение о достижении или недостижении планируемых предметных результа-

тов освоения ООП НОО принимается учителем-предметником на основании резуль-

татов выполнения заданий базового уровня. Критерием освоения учебного материала 

считается выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов 

(в том числе внеурочной деятельности, учебных модулей 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, рабочие программы учебных предметов, 

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

достижение планируемых результатов освоения ООП НОО и разработаны на основе тре-

бований ФГОС НОО к результатам освоения ООП НОО и с учетом примерных рабочих 

программ по 16 учебным предметам, разработанным Федеральным государственным 

бюджетным научным Учреждением «Институтом стратегии развития образования Рос-

сийской академии образования». 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в деятельности), учебных мо-

дулей включают следующие разделы: 

1) Содержание учебного предмета, учебного курса (в деятельности), учебного модуля; 

2) Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса внеурочной деятель-

ности), учебного модуля; 

3) Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводи-

мых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеуроч-

ной деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме элек-

тронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими ма-

териалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электрон-

ные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 

образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп 

пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими ди-

дактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об 

образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат указа-

ние на форму проведения занятий. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе вне-

урочной деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы 

воспитания. 

Все рабочие программы, в том числе и рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности, являются приложением к ООП НОО. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов и курсов внеурочной 

деятельности могут быть реализованы с применением электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий в соответствии с локальным нормативным 

актом ОО. 

В соответствии с требованиями ФЗ-273, при реализации образовательных про-

грамм с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образо-

вательных технологий в ОО создаются условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные информа-

ционные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информаци-

онных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологи-

ческих средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных про-

грамм в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Формы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

используемые в образовательном процессе, находят отражение в рабочих программах 

по соответствующим учебным дисциплинам 
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Включение новой рабочей программы в состав ООП утверждается в качестве из-

менения в Программе приказом по Учреждению. Тематическое планирование ко всем 

без исключения рабочим программам также ежегодно утверждается приказом по как изме-

нение, вносимое в ООП НОО. 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее - программа формирования универсальных учебных дей-

ствий) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным ре-

зультатам освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой 

для разработки программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реали-

зацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является глав-

ным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования 

у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершен-

ствованию. Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких 

именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, само-

стоятельно (или в коллективно распределенной деятельности) находить недостающие 

знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. 

Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только 

готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные 

задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образова-

тельной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, уме-

ний и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные зна-

ния, умения и навыки рассматриваются как поле для применения сформированных уни-

версальных учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга практиче-

ских и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования включает: 

- ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий 

в младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для фор-

мирования 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 формирова-

ния у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного 

к начальному и от начального к основному общему образованию. 

 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представ-

лении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навы-

ков как основных итогов образования произошел переход к пониманию обучения как 

процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную по-

зицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, 
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быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования 

рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определенных реше-

ний; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредмет-

ному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучаю-

щихся в ходе овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содер-

жания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров 

образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие це-

левые установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: чув-

ства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответ-

ственности человека за благосостояние общества; восприятия мира как единого и це-

лостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и 

культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудниче-

ства на основе: доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотруд-

ничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; уважения к окружаю-

щим – умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное 

мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловече-

ских принципов нравственности и гуманизма: принятия и уважения ценностей семьи и 

школы, коллектива и общества и стремления следовать им; ориентации в нравственном 

содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, 

развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведе-

ния; формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспи-

танию, а именно: развитие широких познавательных интересов, инициативы и любозна-

тельности, мотивов познания и творчества; формирование умения учиться и способности 

к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия ее самоактуализации: формирование самоуважения и эмоциональ-

но-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; развитие 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результа-

ты; формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности 

к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; формирование умения противосто-

ять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности лич-

ности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избиратель-

ность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и вос-

питания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирова-

ния общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эф-

фективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования 
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Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эф-

фективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, воз-

можность 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 целе-

полагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформирован-

ность которых является одной из составляющих успешности обучения в Учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфи-

ка, 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 учить-

ся, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем созна-

тельного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формиро-

вать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельно-

сти, 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, включа-

ющей 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 предмет-

ных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценност-

но-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; созда-

ние условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе готов-

ности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формиро-

вания умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпред-

метный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, лич-

ностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преем-

ственность 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 составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключе-

вым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 

норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях. 
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Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных дей-

ствий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразова-

ние, т.е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее мо-

тивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, 

ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и ка-

кой смысл имеет для меня учение? – и уметь на него отвечать; нравственно-этическая 

ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и 

личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся органи-

зацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с уче-

том конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны´х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка – выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что 

ему еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка лич-

ных результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому уси-

лию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для до-

стижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логиче-

ские учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практиче-

ских и познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе ис-

точников информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструмен-

тов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познаватель-

ных задач в зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и резуль-

татов деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависи-

мости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различ-

ных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориента-

ция и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официаль-

но-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информа-

ции; 

Особую       группу        общеучебных        универсальных        действий    

  составляют 

знаково-символические действия: 
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- моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или зна-

ково-символическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное до-

страивание с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объ-

ектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов 

и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утвержде-

ний; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную ком-

петентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодей-

ствие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – опреде-

ление цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе инфор-

мации; 

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оцен-

ка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятив-

ных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологи-

ческих способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного разви-

тия личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и  

характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответ-

ствующий 

«высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношени-

ями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из об-

щения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою деятельность. 
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Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. 

е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуатив-

но-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются познава-

тельные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 

как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению ком-

муникативных универсальных учебных действий в программе развития универсальных 

учебных действий следует уделить особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и самоопреде-

ление, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных 

учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают 

значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует 

определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к изменению 

характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и  

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач об-

щекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реали-

зуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающими-

ся системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организа-

ции форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обуча-

ющихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельно-

сти особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся 

логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее 

риск развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. 

Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», 

«Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных спо-

собов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные воз-

можности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивают формирование познава-

тельных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает воз-

можности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической струк-

туре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивают развитие знаково-символических действий – замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и преобра-

зования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создает условия для 

формирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

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

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета вклю-

чают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, комму-

никативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценност-

но-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспе-

чивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, разви-
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тие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной лите-

ратуры является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуника-

цию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение 

поступков героев литературных произведений. При получении начального общего обра-

зования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения авто-

ра к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих уни-

версальных учебных действий: смыслообразования через прослеживание судьбы героя и 

ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов; самоопределения и самопо-

знания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений посред-

ством эмоционально-действенной идентификации; основ гражданской идентичности пу-

тем знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и 

переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее 

граждан; эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; нравствен-

но-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного зна-

чения действий персонажей; эмоционально-личностной децентрации на основе отож-

дествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, 

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

событий и поступков персонажей; умения произвольно и выразительно строить кон-

текстную речь с учетом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе ис-

пользуя аудиовизуальные средства; умения устанавливать логическую   причин-

но-следственную   последовательность   событий   и действий героев произведения;

 умения строить план с выделением существенной и до-

полнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных дей-

ствий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностран-

ного языка  способствует: общему речевому развитию обучающегося на осно-

ве формирования обобщенных лингвистических структур грамматики и 

синтаксиса; развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи; развитию письменной речи; 

формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать со-

беседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собесед-

ника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и миро-

вой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий–формирования граж-

данской идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных дей-

ствий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; по-

нимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана). 

«Математика». При получении начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении 

задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения постав-

ленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования матема-
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тической ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, 

предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значе-

ние имеет математика для формирования общего приема решения задач как универсаль-

ного учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, су-

ществующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для со-

циализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечива-

ет формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокуль-

турного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государ-

ством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, 

жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностно-

го компонентов гражданской российской идентичности: формирование умения различать 

государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать до-

стопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федера-

цию, Москву – столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностя-

ми некоторых зарубежных стран; формирование основ исторической памяти – умения 

различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных 

исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и 

достижения своего народа и России; умения фиксировать в информационной среде эле-

менты истории семьи, своего региона; формирование основ экологического сознания, 

грамотности и культуры обучающихся, освоение элементарных норм адекватного приро-

досообразного поведения; развитие морально-этического сознания – норм и правил вза-

имоотношений человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психоло-

гического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универ-

сальных учебных действий: овладению начальными формами исследовательской дея-

тельности, включая умение поиска и работы с информацией; формированию действий 

замещения и моделирования (использование готовых моделей для объяснения явлений 

или выявления свойств объектов и создания моделей); формированию логических дей-

ствий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и 

неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; 

установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на много-

образном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с фор-

мированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для формиро-

вания общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природ-

ного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моде-

лирование является основой развития познания ребенком мира и способствует формиро-

ванию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям – целепола-

ганию как формированию замысла, планированию и организации действий в соответ-

ствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, 
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внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его соответ-

ствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освое-

ние сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, ис-

кусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности лично-

сти, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая 

мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и 

самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освое-

ния программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсужде-

ния музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально- 

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музы-

кальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального россий-

ского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при реше-

нии учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально

 нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других лю-

дей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям. 

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

моразвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной при-

надлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре 

ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музы-

кально-творческой деятельности, обучающиеся научатся понимать музыку как составную 

и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкаль-

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

ных произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструменталь-

ных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музы-

кальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, 

самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художе-

ственного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 
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продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-

творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными 

компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую 

деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкаль-

ной деятельности с друзьями, родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 

деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и от-

крытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, ана-

лиза, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуника-

тивными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и 

анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графи-

ческим сопровождением; 

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверст-

никами при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и от-

крытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, ана-

лиза, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуника-

тивными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализиро-

вать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим со-

провождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в про-

цессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать воз-

можность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в 

процессе совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельно-

сти; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, про-
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цессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием 

учебного предмета 

«Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражаю-

щими существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе при-

влечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учеб-

ные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать соб-

ственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о му-

зыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универ-

сальных учебных действий обусловлены: ключевой  

ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования системы 

универсальных учебных действий; значением универсальных учебных действий модели-

рования и планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в хо-

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

ние обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели,задающие полную ориен-

тировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необ-

ходимую систему ориентиров); специальной организацией процесса планомер-

но-поэтапной отработки предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в ге-

незисе и развитии психологических новообразований младшего школьного возраста – 

умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией 

как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; широким использо-

ванием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации 

учебных целей курса; формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: формирование кар-

тины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предмет-

но-преобразующей деятельности человека; развитие знаково-символического и про-

странственного мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе раз-

вития способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса 

его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); развитие регу-

лятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план дей-

ствий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего 

результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оцен-

ка; формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предмет-

но-преобразующих действий; развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации сов-

местно-продуктивной деятельности; развитие эстетических представлений и критериев 

на основе изобразительной и художественной конструктивной деятельности; формирова-

ние мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации 

на основе эффективной организации предметно-преобразующей символи-

ко-моделирующей деятельности; ознакомление обучающихся с миром профессий и их 

социальным значением, историей их возникновения и развития как первая ступень фор-

мирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению; фор-

мирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жиз-

ни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 

личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию непол-

ного знания и другим аспектам. 

 

«Физическая культура» 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: основ 

общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за до-
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стижения в мировом и отечественном спорте; освоение моральных норм помощи тем, 

кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; развитие мотивации 

достижения и  готовности  к  преодолению  трудностей на 

основе  конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные 

и физические ресурсы, стрессоустойчивости; освоение правил здорового и безопасного 

образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: в области регулятивных 

действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать 

свои действия; в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориен-

тации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта – формиро-

ванию умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отноше-

нии целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятель-

ности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекват-

но оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые кор-

рективы в интересах достижения общего результата). 

Содержание курса «Чтение. Работа с текстом» включает формирование всех видов 

универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных. 

Коммуникативные УУД: умение слышать и слушать партнѐра, уважать своѐ и чужое 

мнение, учитывать позиции всех участников общения и сотрудничества; умение плани-

ровать и реализовывать совместную деятельность как в позиции лидера, так и в позиции 

рядового участника умение разрешать конфликты на основе договорѐнности 

Регулятивные УУД: умение классифицировать объекты, ситуации, явления по различ-

ным основаниям под руководством учителя; устанавливать причинноследственные свя-

зи, прогнозировать, выделять противоположные признаки объекта, преодолевать психо-

логическую инерцию мышления. 

Познавательные УУД: развитие любознательности, инициативы в учении и познаватель-

ной активности, умения ставить вопросы и находить ответы; планирование своих дей-

ствий под руководством учителя; приобщение к исследовательской и проектной работе. 

Умение делать выводы и обобщения. 

Личностные УУД: доброжелательность, доверие и внимание к людям, готовность к со-

трудничеству и дружбе; способность к эмпатии и сопереживанию, эмоционально- нрав-

ственной отзывчивости на основе развития стремления к восприятию чувств других лю-

дей и экспрессии эмоций. 

 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно- исследова-

тельской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на разви-

тие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения яв-

ляется важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социально-

го опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и про-

цессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у 

младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать обучающимся иници-

ативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность 

предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков 

научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений 

и навыков планирования, моделирования и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 
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этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъ-

екта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоя-

тельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет 

средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения яв-

ляется развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, уста-

навливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 

знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проек-

тов в урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения 

учебных и практических задач, а также особенностей математического, технического мо-

делирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, 

так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к 

развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школь-

ников определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также 

локальными задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направ-

лены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 

потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложне-

ния непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ре-

бенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-

практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформи-

рованные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 

экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и 

работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знани-

евой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при 

изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность 

слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать 

познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в ис-

пользовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в со-

трудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и 

понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их по-

следствия. 

В МБОУ «Гимназия № 73» используются следующие формы организации учебно-

исследовательской деятельности на урочных занятиях: 

– урок-творческий отчет, урок-мастерская, урок-презентация, урок-игра, урок-

экскурсия, урок- путешествие, урок-спектакль, урок-исследование, урок-интервью, 

урок-репортаж, урок-выставка, урок-конкурс, урок-соревнование, урок-викторина, урок-

праздник, урок-смотр знаний и умений, урок-«живая газета», урок-лаборатория, урок-

консультация, урок- моделирование, урок-инсценировка, урок- мозговой штурм, урок 

вопросов и ответов,  урок-квест. 

– учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких эле-

ментов исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях в 
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МБОУ «Гимназия № 73»: 

– исследовательская практика обучающихся; 

– образовательные экскурсии с четко обозначенными образовательными целя-

ми, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

– внеурочные занятия, предполагающие большие возможности для реализации 

на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

– участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает ре-

шение проектных задач или выполнение элементов исследований в рамках данных ме-

роприятий. 

Формы представления результатов проектной деятельности: 

– макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карта; 

– постеры, презентации; 

– альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

– реконструкции событий; 

– эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

– выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

– сценарии мероприятий; 

– веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носите-

ли);  

– разработки квестов, игр и др. 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучаю-

щихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образо-

вания, может стать средством формирования универсальных учебных действий только 

при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 

качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как но-

сителя способов 

«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, 

включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного заня-

тия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой 

учебной деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, 

поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний 

(способов действий), контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) 

работы, общеклассной дискуссии; 

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

- эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования 

универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну это-

го направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более по-

дробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками це-

лесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современ-

ной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ 

и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются 

одними из важных средств формирования универсальных учебных действий обучающих-
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ся в рамках начального общего образования. 

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности уни-

версальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фикси-

руют свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструмен-

тов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и воз-

можностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности 

должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где форми-

руется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках метапредметной программы 

формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся  

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в ин-

формационной среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, 

для оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключе-

вую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, ее организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования ком-

муникативных универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум,  

блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках систем-

но-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учеб-

ного плана. 

Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет педагогам школы формировать соответ-

ствующие позиции планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого 

учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять 

интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение уме-

ний работать с информацией и использовать инструменты ИКТ помимо предметов 

учебного плана входит в содержание курсов внеурочной деятельности школьников, 

кружков. Представим вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся: 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иеро-

глиф, рисунок). Источники информации и способы еѐ поиска: словари, энциклопедии, 
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библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 

письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, ос-

новными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Исполь-

зование полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиа-сообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых осо-

бенностей и структуры мультимедиа-сообщения; определение роли и места иллюстра-

тивного ряда в тексте. Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавле-

нием иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов 

как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и 

устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации 

для проектной деятельности на материале художественной литературы, в том числе в 

контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гиперме-

диа); выступление с сообщением. Создание небольшого текста на компьютере. Фикса-

ция собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для самокоррек-

тировки, устное выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и 

понимание основной информации в небольших устных и письменных сообщениях, в 

том числе полученных компьютерными способами коммуникации. Использование 

компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, 

а также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Пред-

ставление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диа-

граммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых 

форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Вы-

бор оснований для образования и выделения совокупностей. Представление причинно- 

следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометриче-

скими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измере-

ние, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с ис-

пользованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблю-

дений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. По-

иск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познава-

тельных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных 

объектов в качестве отчѐта о проведѐнных исследованиях. Использование компьютера 

при работе с картой (планом территории, «лентой времени»), добавление ссылок в тек-

сты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 

ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с просты-

ми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; со-

хранение результатов своей работы. Овладение приѐмами поиска и использования ин-

формации, работы с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изобра-

жений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, из-

менение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение после-

довательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, неслож-

ных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с собствен-

ным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и 

музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формирова-

ния универсальных учебных действий позволяет учителю формировать соответствую-

щие позиции планируемых результатов, помогает с учѐтом специфики каждого учебно-
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го предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять инте-

грацию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ 

также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной дея-

тельности школьников. 

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучаю-

щихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начально-

му и от начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья суще-

ствующей образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной образовательной 

программы начального общего образования и далее в рамках основной образовательной 

программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное 

заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между 

обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много обще-

го. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках – в мо-

мент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень 

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основно-

го общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему об-

разованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образова-

ние, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофунк-

циональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных навыков и 

качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика пси-

хического развития ребенка 6–7 лет, которая предполагает сформированность психоло-

гических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой социаль-

ной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под 

руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение 

системы научных понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного со-

трудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и 

деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 

этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 

желание детей поступить в школу, с другой – развитие любознательности и умственной 

активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность высту-

пает как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в 

контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная го-

товность создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и 

трансляции культурного 

опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характери-

зуется осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, нравственных ка-
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честв, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способно-

стью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональ-

ная готовность выражается в освоении ребенком социальных норм проявления чувств и в 

способности регулировать свое поведение на основе эмоционального предвосхищения и 

прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению явля-

ется сформированность высших чувств – нравственных переживаний, интеллектуальных 

чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением 

личностной готовности к школе является сформированность внутренней позиции школь-

ника, подразумевающей готовность ребенка принять новую социальную позицию и роль 

ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформи-

рованность восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную позицию ребен-

ка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание 

причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, 

способность действовать в умственном плане, определенный набор знаний, представле-

ний и умений. Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, 

лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие но-

минативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической 

и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ре-

бенка в отношении речевой действительности и выделение слова как ее единицы. Вос-

приятие характеризуется все большей осознанностью, опирается на использование си-

стемы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 

черты опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целена-

правленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением. 

Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохра-

нении цели, способности прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность 

выступает как умение строить свое поведение и деятельность в соответствии с предлагае-

мыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию вы-

полняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень началь-

ного общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся 

к переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникнове-

ния определенных трудностей такого перехода – ухудшение успеваемости и дисциплины, 

рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, 

нарушения поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и со-

держания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие под-

ростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность 

общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной дея-

тельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учеб-

ных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 
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Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням об-

щего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образо-

вания, в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 

каждом уровне; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД в образовательной деятельности (коммуникативные, речевые, регулятив-

ные, общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы является ориен-

тация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирова-

ние умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универ-

сальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ори-

ентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучаю-

щимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и характеристики: 

• систематичность сбора и анализа информации; 

• совокупность показателей и индикаторов оценивания учитывает интересы 

всех участников образовательной деятельности, является информативной для управлен-

цев, педагогов, родителей, обучающихся МБОУ СОШ № 22; 

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участ-

ников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности школы по формированию и развитию УУД у обучающихся 

учитывает работу по обеспечению кадровых, методических, материально-технических 

условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учтены следующие этапы освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выпол-

нить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планиру-

ет и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального 

заучивания и воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (тре-

буются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, уче-

ник может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учени-

ком несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение но-

вых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 

ранее усвоенных способов действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий в МБОУ «Гимназия № 73» является 

комплексной: 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путѐм: 

оценки предметных и метапредметных результатов; 

использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежу-

точной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся  и  для  итоговой  оценки;  использования  контекстной информации (об осо-

бенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др ) для интерпретации полученных 
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результатов в целях управления качеством образования;  использования разнообразных мето-

дов и форм оценки,  взаимно  дополняющих  друг  друга:  стандартизированных  устных  и  

письменных  работ,  проектов,  практических  (в  том числе исследовательских) и творческих 

работ; использования форм работы, обеспечивающих  возможность 
включения младших школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, 

самооценка, взаимооценка);  использования мониторинга динамических  показателей  освое-

ния умений и знаний, в том числе формируемых с использованием   информационно-

коммуникационных   цифровых технологий. 

В качестве типовых задач формирования УУД в школе используются проектные 

задания и проектные задачи. 

Проектная задача – это «задача, в которой через систему или набор заданий целе-

направленно стимулируется система детских действий, направленных на получение еще 

никогда не существовавшего в практике ребенка результата («продукта»), и в ходе кото-

рой происходит качественное самоизменение группы детей». 

Проектное задание – это составляющая часть проектной задачи (выполняется 

группой обучающихся по тем же этапам, что и проектная задача, но либо в меньшем 

объеме, либо за меньший промежуток времени); используется как одна из форм орга-

низации образовательной деятельности обучающихся в классно-урочной системе, зани-

мает в уроке от 15 до 30 минут Решение проектных задач - это образовательная техноло-

гия, направленная на развитие универсальных учебных действий (УУД), использующая в 

качестве главного средства проектные задания и проектные задачи. 

Решение проектных задач проводится в соответствии с циклограммой. В течение 

учебного года может быть от 1 до 8 циклов. Каждый цикл решения проектных задач реа-

лизуется поэтапно (подготовительный, организационный, этап планирования, деятель-

ностный, рефлексивный, этап представления результатов, аналитический). 

Решение проектной задачи как технология включает описание деятельности всех 

участников ее  реализации: 

обучающихся 1-4 классов; 

учителей, которые организуют и проводят решение проектной задачи; 

экспертных наблюдателей, специально подготовленных для этой работы (педагогов,  

родителей, обучающихся более старших классов, чем участники решения проектной за-

дачи). Формы взаимодействия учителей и обучающихся, особенности организации 

управления процессом обучения на каждом этапе цикла представлены в таблице: 

 

Этапы  цикла Обучающиеся Учителя Эксперты 

П
о
д

г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

ы
й

 

Учебная деятельность: 

формирование навыков групповой работы 

во внеурочной деятельности овладение 

приемами смыслового чтения в рамках 

учебного предмета «Работа с текстом»; 

освоение элементов решения проектных 

задач через выполнение проектных зада-

ний на уроках 

 

 

_ 

овладения необхо-

димыми элементами 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

(ИКТ); 

расширение круго-

зора через внеуроч-

ную деятельность в 

медиацентре (чте-

Деятельность по 

подготовке к реше-

нию. Проектной за-

дачи:  

Разрабатывают УМК 

проектной задачи; 

определяют состав 

групп обучающихся 

_ 
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ние, работа с эн-

циклопедиями и 

пр.); участие в ди-

станционных кон-

курсах 

 организация деятельности куратора команды 

экспертных наблюдателей; 

формирование команды экспертных наблю-

дателей; 

обучение экспертных наблюдателей работе с 

картой                         наблюдений; моделирование дей-

ствий экспертных наблюдателей по заполне-

нию карты наблюдений в различных ситуа-

циях; 

Организационный выполняют дей-

ствия, предлагаемые 

учителем-

организатором; за-

дают уточняющие 

вопросы 

осуществляют по-

становку проектной 

задачи; проводят 

инструктаж для 

обучающихся 

Встроенное наблю-

дение: отмечают в 

картах наблюдения 

(по критериям) осо-

бенности общения и 

взаимодействия 

обучающихся в 

группах; 
Этап планирова-

ния 

определяют цель; 

планируют работу 

группы; распреде-

ляют функции чле-

нов группы 

координируют рабо-

ту наблюдателей; 

координируют рабо-

ту групп в опера-

тивном режиме 

Деятельностный 

этап 

выполняют проект-

ные задания в соот-

ветствии с планом; 

контролируют и 

корректируют свои 

действия и действия 

группы; распреде-

ляют функции чле-

нов группы  

 

Рефлексивный 

этап 

Заполняют листы 

самооценки; готовят 

представление ре-

зультатов работы 

группы 

   

Этап подведения 

итогов 

представляют ре-

зультаты работы 

группы – «итоговый 

продукт» (макет, 

презентация, памят-

ка, схема, таблица и 

др.); осуществляют 

самоанализ деятель-

ности; 

организуют деятель-

ность 

обучающихся во 

время представления 

результатов работы                

групп; 

организуют самоана-

лиз обучающимися 

собственной 

деятельности 

 

Аналитический 

этап 

 Под руководством куратора проводится 

рефлексия деятельности экспертных 

наблдателей 

Этапы цикла Обучающиеся Учителя Экспертные 
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наблюдатели 

 

Решение проектных задач направлено на формирование мониторинга сформирован-

ности УУД и достижение следующих результатов: 

- Осознание обучающимися важности и необходимости дей-

ствий/знаний/умений, приобретаемых на уроках, для решения проблем, возникающих 

в реальных жизненных ситуациях. 

- Устойчиво положительная динамика развития универсальных учебных дей-

ствий (регулятивных, коммуникативных, познавательных), сохранение достигнутых 

результатов развития УУД при переходе в основную школу. 

- Положительные результаты освоения ООП НОО в части достижения предмет-

ных результатов. 

- Сформированность навыков сотрудничества в совместной деятельности, высо-

кий уровень социальной адаптивности. 

- Сформированность УУД, являющихся основой для будущей проектной дея-

тельности. 

- Изменение позиции учителя: учитель выступает в роли координатора образо-

вательной деятельности, тогда как обучающимся отводятся ведущие функции – опре-

делять цель, планировать, распределять задания, корректировать их выполнение, оце-

нивать работу, осуществлять рефлексию. 

Качество и эффективность реализации программы формирования УУД в значи-

тельной степени зависят от осознания учителями значимости этого компонента 

начального общего образования, их профессионализма в данной области, взаимодей-

ствия с психологической службой сопровождения. Любое задание по предмету долж-

но рассматриваться учителем как основание для формирования универсальных учеб-

ных действий. Определение результативности реализации программы формирования 

универсальных учебных действий на этапе промежуточного контроля и оценки может 

быть осуществлено при помощи психологических методик, методом наблюдения учи-

телем, получением информации от родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся (на родительских собраниях, с помощью организованных 

школой социологических опросов). Показателями эффективности работы является 

учебная самостоятельность в выполнении домашней работы, количество затрачивае-

мого времени на подготовительные и собственно учебные действия, сформирован-

ность навыка самоконтроля (карты наблюдения). 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

2.3.1  Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою лич-

ную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренѐнный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции в сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: 

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

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обуча-

ющихся 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 многонацио-

нального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в гимназии: усвоение ими знаний норм, духовно-

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

чимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 
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традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, 

традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отно-

шений, применения полученных знаний; достижение личностных результатов освоения обще-

образовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения обучаю-

щимися общеобразовательных программ включают осознание российской гражданской иден-

тичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучаю-

щихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотива-

ции к целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней по-

зиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в це-

лом. 

Воспитательная деятельность в гимназии планируется и осуществляется на основе ак-

сиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учѐтом принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нрав-

ственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

2.3.2.  Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности общеобразо-

вательной 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 рос-

сийского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традицион-

ных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедли-

вости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе рос-

сийских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмо-

ционального благополучия — развитие физических способностей с учѐтом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвы-

чайных 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 обще-

стве, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответствен-

ного, 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 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учѐтом лич-

ностных интересов и общественных потребностей. 

2.3.3.  Целевые ориентиры результатов воспитания  
Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования установлены в со-

ответствующих ФГОС.  

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры ре-
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зультатов 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 воспита-

ния обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценно-

стей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по направлениям воспитания в соот-

ветствии с ФГОС. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 

 начального общего образования 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

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

дине — России, еѐ территории, расположении. 

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

ляющий 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, проявля-

ющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в об-

ществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступ-

ной 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, вы-

ражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших.  

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

знающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероис-

поведаний.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, рус-

ского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, твор-

честве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной куль-

туре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной дея-

тельности, 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 инфор-

мационной среде. 
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Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного по-

ведения 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.  

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 деятельно-

сти. 

Экологическое воспитание 

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

дей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, прино-

сящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоя-

тельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объек-

тах, 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. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

 на уровне основного общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентич-

ность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском 

обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просве-

щения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализа-

ции своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов 

других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том чис-

ле самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих 

в родной стране. 
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Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентиро-

ванный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского об-

щества в ситуациях нравственного выбора (с учѐтом национальной, религиозной при-

надлежности). 

Выражающий готовность оценивать своѐ поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учѐтом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, проти-

воречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивиду-

ального и общественного пространства, значение и ценность межнационального, меж-

религиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценно-

стям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искус-

ства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на пове-

дение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыра-

жения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного по-

ведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение ги-

гиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физиче-

скую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, нарко-

тиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для фи-

зического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своѐ и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природ-

ным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 
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Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного ро-

да, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой де-

ятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразова-

тельной организации, своей местности) технологической и социальной направленности, 

способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода дея-

тельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной тра-

ектории образования и жизненных планов с учѐтом личных и общественных интересов, 

потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их ре-

шения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимо-

связи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для реше-

ния задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их воз-

можных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной направ-

ленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учѐтом ин-

дивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимо-

связях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний 

о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой 

среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельно-

сти. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания  

на уровне среднего общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентич-

ность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском 

обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своѐ единство с народом России как источником власти и субъектом ты-

сячелетней российской государственности, с Российским государством, ответствен-

ность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, 

сформированного российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и за-

щищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и пра-

вопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социаль-

ным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, тер-
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роризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтѐрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, Рос-

сийскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам наро-

дов, проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддержи-

вающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной идентич-

ности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учѐтом мировоззренческого, национального, конфессио-

нального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своѐ поведение и поступки, поведение и поступки дру-

гих людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигу-

манных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе мировоз-

зренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических групп, 

религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с 

учѐтом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрелигиоз-

ного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных 

национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, находить об-

щие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отече-

ственной и мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий 

устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и мировой духов-

ной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российско-

го и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоциональ-

ного воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически 

оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, тра-

диций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учѐтом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 
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Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоро-

вья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоро-

вья и здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопас-

ного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), 

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного пове-

дения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психиче-

ского здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоциональ-

ного, психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, созна-

тельного управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности 

адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняю-

щимся условиям (социальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения сво-

их земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения 

российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 

труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринима-

тельской деятельности в условиях самозанятости или наѐмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учѐтом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, 

к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональ-

ной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отноше-

ний, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном высоко-

технологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной дея-

тельности в российском обществе с учѐтом личных жизненных планов, потребностей 

своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на ос-

нове понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе 

на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, ре-

сурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учѐтом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-

экономическом развитии России. 
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Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

3. УКЛАД ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

            Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №73» образо-

вано в 1947 году, находится в Куйбышевском районе города Новокузнецка. Обучение в гимна-

зии ведется с 1 по 11 класс.  Осуществляется профильное обучение (социально-экономический, 

гуманитарный). Численность обучающихся составляет 899 человека. 

Численность педагогов 51 человек. Ключевой фигурой воспитания в гимназии является 

классный руководитель.  К ведению классного руководства привлечены 36 педагогов в 36 клас-

сах-комплектах. Воспитываются в полных семьях 75% детей, из неполных семей -25%, из мно-

годетных семей – 12%, опекаемые -1%, малообеспеченные -7,8%, инвалиды и дети с ОВЗ- 

0,8%. Состоят на учѐте в ОПДН 0,1%. Большинство родителей (законных представителей)    

имеют высшее и среднеспециальное образование -72 %. Состав обучающихся гимназии неод-

нороден: наряду с классами с высоким уровнем образовательных потребностей, высоким каче-

ством знаний, имеются такие классы, где качество знаний составляет низкие цифры.  Рядом с 

высокомотивированными обучающимися, среди которых есть победители и призеры, в частно-

сти, муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, иных разнообразных и раз-

ного уровня интеллектуальных конкурсов, конференций, в школе учатся дети с низким уровнем 

социальных притязаний. 

Высшим органом государственно - общественного управления школой является 

Управляющий Совет гимназии. Также функционируют выборные коллегиальные орга-

ны управления: Родительский комитет (законных представителей несовершеннолетних 

обучающихся), Совет старшеклассников, методические объединения классных руково-

дителей и учителей-предметников.  

Многие выпускники приводят в нашу гимназию своих детей, а некоторые и внуков. 5 учителей 

гимназии являются выпускниками гимназии разных лет, что также помогает сохранять тради-

ции.  

         Особенности социума: в близости с микрорайоном гимназии находится плавательный бас-

сейн «Олимп», филиал детской библиотеки им Гоголя, Вахта Памяти Пост №1, ДХШ №2, но 

основная масса учреждений культуры — драматический театр, театр кукол, цирк, краеведче-

ский музей, стадион «Металлург», музей изобразительных искусств, кинотеатры, торгово-

развлекательные центры находятся вдали от микрорайона. Сотрудничество с учреждениями 

дополнительного образования позволяет разнообразить формы работы и организовать совмест-

ную деятельность с данными учреждениями, что является важным фактором успеха в достиже-

нии цели воспитания. Также гимназия выстраивает партнѐрские отношения с учреждениями 

дополнительного образования, среднего профессионального и высшего образования.  

Рабочая программа воспитания для обучающихся гимназии разработана совместно с семьей  и 

в социальном партнѐрстве с учреждениями: 

 МБОУ ДОД « Детская школа искусств № 53»; 

 МБУ «ДК им. Дзержинского»; 

 МОУ Дом детского творчества №2; 

 Совет ветеранов Куйбышевского района; 

 МБОУ ДОД "Городская станция юных натуралистов"; 

 МАУ ДО "ДЮЦ "Орион"; 

 МБОУ ДОД «Меридиан» 

 МБОУ ДОД «Городской дворец детского (юношеского)творчества им. Н.К. 

Крупской»; 
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 Высшие учебные заведения города (СибГИУ, КемГУ); 

 МАУ «Культурно-методический центр «Планетарий» им.А.А. Фѐдорова» 

 Музеи города Новокузнецка 

 Спортивный  комплекс «Олимп» 

 МБДОУ «Детский сад №244» 

 МБДОУ «Детский сад №115» 

 Новокузнецкий государственный цирк 

 Колледжи Г. Новокузнецка 

 Инфошкола (Система вход/выход SmileS) 

  МИРИТ (Электронная школа 2.0 (электронный журнал) 

      Сотрудничество с учреждениями дополнительного и профессионального образования 

являются положительными источниками, влияющими на развитие, воспитание и социализацию 

обучающихся гимназии. Об этом свидетельствует их рейтинг участия в конкурсах, акциях, ме-

роприятиях школьного,  муниципального, городского, регионального и федерального уровня. 

Ежегодно в анализе по воспитательной работе подводятся итоги участия в конкурсах. Ежегодно 

проходит награждение в рамках районной целевой программы, где определяются победители. 

Наша гимназия ежегодно побеждает в номинациях «Здоровьесбережение», «Спорт». 

     Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и обучающихся:  

-Принцип гуманизма -  главный принцип в организации общего руководства жизнью гимна-

зии. Только уважительные отношения между педагогами и детьми, терпимость к мнению де-

тей, доброе и внимательное отношение к ним создают психологический комфорт, в котором 

растущая личность чувствует себя защищѐнной, нужной, значимой.  

-Принцип системности, который обладает свойствами целостности, наличием организации и 

многообразных связей, а также интегративных качеств подхода к воспитанию как к сложному 

системному процессу.  

-Принцип индивидуальности. Создание условий для формирования индивидуальности лич-

ности учащегося и педагога, уникальности общешкольного и классных коллективов - это 

главная задача и магистральное направление развития школьного сообщества.   

-Принцип доверия и поддержки. Вера  педагога в ребенка,  поддержка его устремлений к 

самореализации и самоутверждению способствует формированию позитивной Я - концепции 

личности учащегося, стимулирует осуществление ребенком дальнейшей работы по самосо-

вершенствованию  своего «я», достижению успеха.  

Основными традициями воспитания в гимназии являются следующие:  

-традиционный уклад жизни и деятельности гимназии, педагогически целесообразный во всех 

деталях (в системе учебных и внеклассных занятий, порядке функционирования всех служб, 

кабинетов т.п.);  

-структура самоуправления в гимназии в целом и ее первичных коллективах, единые формы 

их деятельности;  

-виды и формы организационной коллективной деятельности, особо привлекательные для 

обучающихся (традиционные, из года в год повторяющиеся, полюбившиеся обучающимся, 

конкурсы, олимпиады, научные конференции, защита проектов, трудовые и спортивные дела и 

т.д.);  

-торжественные церемонии и праздники (первого и последнего звонка, вечер встречи выпуск-

ников, выпускной вечер, торжественный прием родителей (законных представителей)    и т.д.);  

-система планирования деятельности педагогов и учащихся гимназии, ее коллектива, четкая 

взаимосвязь создаваемых в ходе него планов – при ведущей роли годового плана гимназии;  

-разновозрастное сотрудничество учащихся, где старшие дети, являясь наставниками, помо-

гают младшим освоить те или иные социальные роли.  

             В гимназии существуют свои традиции:  

-День здоровья. Для обучающихся 5-11 классов данное мероприятие проводится на станции 

Водная или в сквере Кузнецова. В ходе мероприятия ребята проходят испытания на контроль-
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ных пунктах (аптека Кузбасса, переноска пострадавшего, топографические знаки, разведение 

костра, кочки, музыкальная поляна). Пиком Дня здоровья считается поход на Поднебесные 

зубья, который стал традиционным для нашей гимназии, начиная с 2007 года. 

-Традиционный родительский прием в весеннее время года. Ежегодно на первое сентября 

или на родительском приеме администрация гимназии награждает самых активных и творче-

ских родителей (законных представителей). 

-День Гимназиста. Ежегодно в ноябре обучающиеся со 2-11 класс награждаются не за отлич-

ную учебу. А за активный образ жизни, за творческие успехи и за активное участие в жизни 

гимназии и класса. 

-Выборы Президента гимназии и выборы обучающихся в Совет гимназии тоже являются 

традиционными делами. К этим мероприятиям ребята подходят основательно: готовят пред-

выборную программу, рекламируют, агитируют. Призывают проголосовать за них. 

-Неделя школьного музея. В рамках программы курса внеурочной деятельности Музееведе-

ние проходят поисковые мероприятия, встречи с интересными людьми, виртуальные экскур-

сии. Наш музей занимает первые места в городских конкурсах «Лучший экскурсовод», «Луч-

ший музей в общеобразовательных организациях» 

-Акция «Школьный дворик» способствует воспитанию и развитию чувства эстетики и кра-

соты. Ежегодно обучающиеся гимназии занимаются вопросами благоустройства школьной 

территории. Известная Альпийская горка и маленький садик являются нашей гордостью. Ак-

ция ручей Водопадный является продолжением этой акции. В 2004 году ручей Водопадный 

был признан одним из семи чудес города Новокузнецка. Наши обучающиеся ежегодно в июне 

выходят на ручей, чтобы навести порядок.  

И таких традиционных и интересных дел в нашей гимназии много. 

Все воспитательные мероприятия программы нацелены на достижение личностных резуль-

татов. 

 

3.1. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ ГИМНАЗИИ, ИНТЕРЕСОВ 

СУБЪЕКТОВ ВОСПИТАНИЯ, ТЕМАТИКИ МОДУЛЕЙ  

  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

модулей воспитательной работы школы:  

I. Инвариантные модули  

1.Классное руководство  

2.Школьный урок  

3.Курсы внеурочной деятельности  

4.Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся 

5.Самоуправление  

6.Профориентация  

7. Профилактика и безопасность 

8. Организация предметно-эстетической среды 

9 Ключевые общешкольные и внешкольные дела 

10. Социальное партнерство 

II. Вариативные модули  
1.Детские общественные объединения  

         2.Школьный музей  

         3. Я-Кузбассовец. 

  

I. Инвариантные модули  

1.1. Модуль «Классное руководство»  

  

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 
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учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями (законными представителя-

ми)   обучающихся или их законными представителями обучающихся.  

Работа с классом:   
-инициирование и поддержка участия класса в общегимназических ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  

-организация интересных и полезных дел для личностного развития ребѐнка, совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с 

одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные от-

ношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведе-

ния в обществе : выборы актива класса, распределение обязанностей, планирование внутри-

классных праздников «День именинника», «8 Марта», «День защитника Отечества», встреч с 

интересными людьми, выездов ТРЦ, профориентационных экскурсий, экскурсий в краеведче-

ский музей, музей ИЗО, военной техники, цирк, театры и др.; а также участия в общегимнази-

ческих делах – турслѐте, соревнованиях обучающихся, Дне матери, Дне здоровья, конкурсах, 

Новогодних театральных постановках и др.) ;    

-проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, под-

держки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления обучающимся возможно-

сти обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной сре-

ды для общения.  

-сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование 

«Мы разные, но мы вместе», «Как выйти из конфликта»; однодневные и многодневные похо-

ды на Поднебесные зубья (турслѐт «День здоровья» и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями (законными представителями)   ; празднования в классе дней 

рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздрав-

ления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и 

вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жиз-

ни класса.   

-выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе. 

 Индивидуальная работа с обучающимися:  

-изучение особенностей личностного развития ребѐнка (наблюдение, анкетирование «Кто 

ты?», «Зачем я учусь», «К чему я стремлюсь в жизни»; тестирование «Кто я? Какой я?» , «Са-

мооценка», «Моѐ будущее», );  

-поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоот-

ношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудо-

устройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руково-

дителем в задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить;   

-поддержка, коррекция поведения через беседы, через предложение взять на себя ответствен-

ность за то или иное поручение, создание ситуации успеха;  

-контроль за успеваемостью каждого обучающегося;   

-контроль за посещаемостью учебных занятий и курсов внеурочной деятельности учащимися.  

-заполнение личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творче-

ские, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед 

с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе ана-

лизируют свои успехи и неудачи.  

Работа с учителями-предметниками:  

-регулярные консультации, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями и учащимися,  

-привлечение к участию во внутриклассных делах, родительских собраниях;  



108 

 

-проведение встреч с администрацией, учителями-предметниками, родителями (законными 

представителями), направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию воспи-

тательных влияний на обучающихся;  

-проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и инте-

грацию воспитательных влияний на обучающихся («Адаптация уч-ся 1, 5, 10-х классов», «Без-

опасность в сети Интернет», проведение мониторинга  «Уровень воспитанности»);  

Работа с родителями (законными представителями)    

-информирование родителей (законных представителей)    о жизни класса, организация роди-

тельских собраний, организация совместных дел, направленных на сплочение семьи и школы 

(семейных праздников «День Матери», «Мама, папа, я – спортивная семья», «День здоровья», 

«День открытых дверей», профориентационных экскурсий на предприятия родителей (закон-

ных представителей), поездок и др.)  

-регулярное информирование родителей (законных представителей) обучающихся о школьных 

успехах и проблемах их детей, о жизни класса и гимназии в целом;  

-помощь родителям (законным представителям)  обучающихся в регулировании отношений 

между ними, администрацией гимназии и учителями-предметниками;   

-организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся;  

-создание и организация работы совета родителей (законных представителей) класса, участву-

ющего в управлении гимназией и решении вопросов воспитания и обучения их детей;  

-привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса и гимназии;  

-организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и гимназии.  

  

1.2.Модуль «Школьный урок»  

  

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предпола-

гает следующее:  

-установление доверительных отношений между учителем и его обучающимися, способству-

ющих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;  

-побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила об-

щения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисци-

плины и самоорганизации;   

-привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – иницииро-

вание ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения;   

-использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демон-

страцию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

-применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных игр, сти-

мулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где получен-

ные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают уча-

щимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы 

или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с други-

ми детьми;    

-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к по-

лучению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;     

-организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающи-

ми одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и вза-
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имной помощи;  

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реали-

зации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даѐт обучающимся 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

 

Модуль  «Школьный урок» 

                          Реализация педагогическими работниками  воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 Установление доверительных отношений между учителем и его обучающимися, спо-

собствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб учителя привле-

чению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной дея-

тельности: 

 Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, пра-

вила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации 

 Привлечение  внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организации их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждении, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выра-

ботки своего к ней отношения: 

 Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления челове-

колюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе: 

 

 Применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных 

игр,  стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся, дискуссий,  которые дают 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога, групповой работы или рабо-

ты в парах, которые учат учащихся командной работе и взаимодействию с другими обучающи-

мися: 

 Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обу-

чающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в клас-

се, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока: 

 Организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспе-

вающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества 

и взаимной помощи; 

 Инициирование и поддержка исследований деятельности обучающихся в рамках ре-

ализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что дает обучаю-

щимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чу-

жим  идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 1.3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  

 Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих направлений:  

НОО(1 КЛАСС ФГОС 2022) 

Направления развития 

личности 
Наименование рабочей программы Форма организации 

 «Разговор о правильном питании» Клуб 
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Физическое «Президентские спортивные игры» Клуб 

«Танцевальный калейдоскоп» Объединение 

Патриотическое/ 

духовно-нравственное 

«Разговор о важном» Клуб 

Трудовое (Профориен-

тация) 

 

«Увлекательное рукоделие» Объединение 

 

Эстетическое 
«Веселые нотки» Объединение 

 

 

Гражданское 

«Чип и Дейл спешат на помощь» Объединение 

 

Экологическое «По тропинкам Кузбасса» Клуб 

Ценности научного по-

знания 

«Интеллектика» Клуб 

«Я-алхимик» Клуб 

НОО (2-4 КЛАССЫ) 

Направления развития 

личности 
Наименование рабочей программы 

Форма 

организа-

ции 

Спортивно - оздорови-

тельное 

«Разговор о правильном питании» Клуб 

«Президентские спортивные игры» Клуб 

«Танцевальный калейдоскоп» Объединение 

Духовно-нравственное «Разговор о важном» Клуб 

Общекультурное «Увлекательное рукоделие» Объединение 

 

«Веселые нотки» Объединение 

 

 

Социальное 

«Чип и Дейл спешат на помощь» Объединение 

 

«По тропинкам Кузбасса» Клуб 

Общеинтел-

лектуальное 

«Интеллектика» Клуб 

«Читаем. Считаем. Наблюдаем» Объединение 

«Учусь создавать проект» Клуб 

«Приключения с Компиком» Объединение 

 

 

1.4.Модуль «Взаимодействие с родителями» (законными представи-

телями) обучающихся  

 Работа с родителями (законными представителями) обучающихся  

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:   
-Управляющий совет школы, участвующий в управлении гимназии и решении вопросов вос-

питания и социализации детей;  

-Методическое объединение классных руководителей, оказывающий помощь классному руко-

водителю по всем вопросам, связанным с жизнью класса, гимназии;  

-классные родительские собрания, которые предполагают обсуждение задач учебно-

воспитательной работы класса, планирование воспитательной работы, определение путей тес-

ного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных педагогических проблем;  
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-общегимназические родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся – «Стили семейного воспитания – вы-

бираем правильный», «Семейное воспитание – истоки духовно-нравственного воспитания»; 

-родительские информационные стенды, страница на официальном сайте школы, на которых 

предоставлена полная информация по всем направлениям деятельности школы, а также сове-

ты школьного психолога по организации воспитательной работы с учащимися; 

-внеклассные мероприятия при участии родителей (законных представителей) – поездки в зо-

опарк г.Новосибирска, Томскую писаницу, в г.Мариинск- музей деревянного зодчества под 

открытым  небом ; предполагают их вовлечение во внеурочную деятельность своих детей – 

участие в проектах «Поднебесные зубья», «Ручей Водопадный», а также в традиционные гим-

назические дела:  турслѐт, «День здоровья», Праздник «Мамины руки-теплые», День учителя, 

Новогодние выезды и представления. Таким образом, повышается интерес родителей (закон-

ных представителей) обучающихся к воспитательной работе в классе и в гимназии в целом.  

На индивидуальном уровне:  
-работа специалистов (школьный психолог, социальный педагог, инспектор ПДН и т.п.) по за-

просу родителей (законных представителей) обучающихся для решения острых конфликтных 

ситуаций – проведение индивидуальных консультаций психолога «Как правильно выйти из 

семейного конфликта»; «Сигналы неблагополучия, признаки острых переживаний у подрост-

ков»; психолого-педагогическое сопровождение учащихся 1-х, 4-х, 5-х, 9-х, 11-х классов – 

консультации детей и родителей (законных представителей) «Причины снижения учебной мо-

тивации», «Как психологически подготовиться к сдаче экзамена»,  а также консультации для 

родителей (законных представителей) и детей и подростков с девиантным поведением – 

«Трудный возраст. Причины конфликтов. Как избежать тяжѐлых последствий».   

-информирование родителей (законных представителей) обучающихся посредством электрон-

ного дневника, мессенджеров о трудностях учащегося в учебе, о мероприятиях, проводимых в 

школе или советы по решению вопросов различной направленности;  

-посещение семьи обучающегося с целью обследования жилищно-бытовых условий;  

-помощь со стороны родителей (законных представителей) обучающихся в подготовке и про-

ведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности – 

организация встреч с интересными людьми, профориентационных экскурсий, поездок в теат-

ры, музеи, технопарк «Кванториум» и т.д.  

-индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей (законных представителей) обучающихся: «Детство без обид» по предупреждению 

правонарушений и социально значимых заболеваний среди детей и подростков.  

1.5 Модуль «Самоуправление»  

 На уровне гимназии:  
-Детское самоуправление в гимназии осуществляется через деятельность детского Совета 

старшеклассников  «Совет Гимназии». Совет старшеклассников  «Совет Гимназии» состоит из 

обучающихся 5-11 классов. Активы классов подчиняются Совету старшеклассников и органи-

зуются в совет пяти: «Учеба», «Труд и здоровье», «Права гимназистов», «Пресса», «Праздни-

ки».  

-ведущую роль играет Президент гимназии; 

-через деятельность Президентов классов, для облегчения распространения значимой для обу-

чающихся  информации и получения обратной связи от классных коллективов;  

-через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных кон-

кретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;  

-через деятельность школьной службы примирения, которая помогает урегулированию кон-

фликтных ситуаций в гимназии;  

-через работу научного общества обучающихся (НОУ) для организации научно-

исследовательской деятельности обучающихся, проведения научно-практических конферен-

ций.   

  На уровне классов:  

-через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса команди-
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ров, представляющих интересы класса в общегимназических делах и призванных координиро-

вать его работу с работой общегимназических органов самоуправления и классных руководи-

телей;  

-через деятельность выборных органов самоуправления: Совет гимназии (активы классов);  

-через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в 

походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 

участников ответственных должностей.  

На индивидуальном уровне:   

-через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ общегим-

назических и внутриклассных дел;  

-через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по кон-

тролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой. 

 

 

1.6.Модуль «Профориентация»  

 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; диагностику и консультирова-

ние по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. За-

дача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить обучающегося к осознанному 

Рабочие группы по направлениям 

Учёба Права гимнази-

стов 

Труд и здоро-

вье 

Пресса Праздники 

В Р Е М Е Н Н Ы Е 

Г Р У П П

П 
Ы 

Президент 

Вице - президент 

Школа актива 

Секретарь Совет пяти 

Р А Б О Ч И Е

Е
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выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно-

значимые проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постин-

дустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности.  

Профориентационная работа осуществляется как Модель сетевого взаимодействия. 

Модель сетевого взаимодействия в гимназии осуществляется через взаимодействие Учрежде-

ния с организациями, реализующими образовательные программы дополнительного образова-

ния, образовательные программы среднего профессионального образования, образовательные 

программы высшего образования и через взаимодействие с предприятиями реального сектора 

экономики, реализующего образовательные программы. Реализация ООП в сетевой форме 

осуществляется через: 

-очный формат; дистанционный формат; электронное обучение; смешанный формат. 

В срок до 20 сентября образовательные организации  –  сетевые  партнеры, в лице координато-

ров сетевого взаимодействия, организуют информирование обучающихся и их родителей (за-

конных представителей) обучающихся  о результатах проведенных диагностических меропри-

ятий, предлагают индивидуальный образовательный маршрут, ведут сбор заявлений родителей 

(законных представителей) обучающихся на обучение в сетевом взаимодействии. Сведения о 

составах групп передаются ответственному за реализацию образовательных программ в сете-

вой форме. В условиях сетевого взаимодействия образовательных организаций оценивание 

учебных достижений обучающихся осуществляется  как учителями образовательных органи-

заций, в которых эти учащиеся обучаются, так и сетевыми учителями из других образова-

тельных организаций. При этом предусматривается, что отметки, полученные обучающимися 

в результате освоения сетевого ресурса, передаются в образовательную организацию, в кото-

рой обучается обучающийся, координатором сетевого взаимодействие не реже 1 раза в ме-

сяц. 

Вид деятельности  Формы  Содержание   

Информационная   

(профессиональное про-

свещение)   

Беседы, профориента-

ционные классные часы, 

презентации, Дни от-

крытых дверей в  

учреждениях высшего 

и среднего  

профессионального  

образования, ярмарки 

профессий в центре  

занятости населения, 

встречи с  

представителями  

различных профессий, 

использование  

интернет-ресурсов  

(сайт Профориентир42 

и др.)  

Мир  профессий  и его динамика. 

Потребности современного рынка труда 

в России   и  регионе. 10 самых популяр-

ных,  престижных, высокооплачивае-

мых профессий. Выбор направления 

подготовки и учебного заведения.  

Цикл классных часов :  

-«Знакомство с профессиями родителей» 

-1-6 кл.  

- «Мир профессий» -7-8 кл.  

-«Перспективные профессии» ,  

«Мотивы выбора профессии» - 9-11 кл.  

Уроки успеха .  

Викторина «Что? Где? Когда?»  

Знакомство с атласом новых профессий. 

 Знакомство с сайтом «Профориен-

тир42» Дни открытых дверей   
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Познавательная  (про-

фессиональное консуль-

тирование)  

Индивидуальная кон-

сультация, беседа  

Индивидуальная помощь в составлении 

личного профессионального плана. Об-

суждение со старшеклассниками их ин-

тересов, потребностей, возможностей. 

Беседа со специалистами о возможно-

стях выбора профессии на основании 

имеющихся показателей здоровья.  

Индивидуальные консультации психо-

лога для обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам 

склонностей, способностей, дарований 

и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии.  

Познавательная  

(профессиональная диа-

гностика)  

Тестирование, анкети-

рование   

1.Выявление интересов обучающихся.   

2.Изучение  профессиональной 

направленности личности.  

3.Определение профессиональной го-

товности, профессиональных намере-

ний.  

4.Изучение  социальных  ценностей 

личности, ценностных ориентаций.  

Прохождение профориентационного он-

лайн-тестирования, анкетирования.  
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Познавательная  

(профессиональные 

пробы)  

Профессиональные кве-

сты, игры, решение  

профессиональных кей-

сов, выставки- 

ярмарки современных 

профессий, экскурсии  

на предприятия города, 

конкурсы  

профессионального ма-

стерства, профпробы  

Обучение навыкам поиска и анализа 

информации о мире профессий и рын-

ках труда. Обучение навыкам самостоя-

тельного карьерного конструирования. 

Совместное с педагогами изучение ин-

тернет- ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориента-

ционного онлайн тестирования, про-

хождение онлайн курсов по интересу-

ющим профессиям и направлениям об-

разования (сайт Профориентир 42 ) 

Привлечение работодателей к профори-

ентационной деятельности. Экскурсии 

на предприятия. Посещение профориен-

тационных выставок, дней открытых 

дверей в вузах , ссузах.   

Участие в работе всероссийских профо-

риентационных проектов, созданных в 

сети интернет «Билет в будущее», 

«Проектория», «Финансовая  

грамотность»: просмотр лекций, реше-

ние учебно-тренировочных задач, уча-

стие в мастер-классах, посещение от-

крытых уроков;  

-освоение обучающимися основ про-

фессии в рамках курсов по внеурочной 

деятельности– «Профориентир-73».  

 

1.7 Модуль «Ключевые общешкольные и внешкольные дела»  

         Для реализации этого модуля в гимназии используются следующие формы работы.  

На внешкольном уровне:  

-социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися 

и педагогами комплексы дел (благотворительной направленности – «Весенняя неделя добра», 

«Добро не уходит на каникулы», «Ветеран»; экологической – «Соберѐм. Сдадим. Переработа-

ем», «Живи, лес»; патриотической – «Георгиевская ленточка», «Дважды победители», «Дорога 

памяти», «Бессмертный полк», «Наследники Победы»; трудовой направленности – «300 доб-

рых дел Кузбассу», «Чистый двор»), ориентированные на преобразование окружающего шко-

лу социума.   

-проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся спор-

тивные состязания «Мама, папа и я – спортивная семья», праздники – «Масленица», открытие 

катка, которые открывают возможности для творческой самореализации обучающихся и 

включают их в деятельную заботу об окружающих.   

На гимназическом уровне:  

-общегимназические праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музы-

кальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знамена-

тельными датами и в которых участвуют все классы гимназии: День знаний, турслѐт, «День 
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здоровья», День Учителя, День пожилого человека, вокальный конкурс «Фестиваль друзей»; 

День Матери, День защитника Отечества, Новогодние представления; Вечер встречи выпуск-

ников; День Победы.  

-торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на следующий 

уровень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей : «Посвящение в первоклассники», «По-

священие в пешеходы», «Посвящение в ЮИДовцы».   

-церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогов за активное участие в 

жизни гимназии, защиту чести гимназии в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значитель-

ный вклад в развитие гимназии. Это «Торжественное вручение губернаторской стипендии», 

«Торжественное вручение Знаков ГТО», церемония награждения «День гимназиста», 

«Награждение родителей». Это способствует поощрению социальной активности детей, раз-

витию позитивных межличностных отношений между педагогами и обучающимися, форми-

рованию чувства доверия и уважения друг к другу.  

На уровне классов:   

-выбор и делегирование представителей классов в общегимназические советы дел, ответ-

ственных за подготовку общегимназических ключевых дел;    

-участие классов в реализации общегимназических ключевых дел;   

-проведение в рамках класса итогового анализа детьми общегимназических ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешколь-

ных советов дела.  

На индивидуальном уровне:   
-вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных 

для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкаль-

ных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных 

за приглашение и встречу гостей и т.п.);  

-индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, про-

ведения и анализа ключевых дел;  

-наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с педагога-

ми и другими взрослыми;  

-при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включе-

ние 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 ответственно-

го за тот или иной фрагмент общей работы.   

 

1.8 Модуль «Профилактика и безопасность 

Основные задачи: 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повыше-

ния безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обу-

чающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психоло-

гов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, право-

охранительных органов, опеки и т. д.); 

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу 

как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомствен-

ного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в общеобразователь-

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

партнѐрами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения; безопасность в цифро-
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вой среде; профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, деструк-

тивные молодѐжные, религиозные объединения, культы, субкультуры; безопасность до-

рожного движения; безопасность на воде, безопасность на транспорте; противопожарная 

безопасность; гражданская оборона; антитеррористическая, антиэкстремистская безопас-

ность 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 деятельно-

сти, альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя 

(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессио-

нальной, религиозно- духовной, благотворительной, художественной и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях по-

явления, расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным пове-

дением и др.); 

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально за-

пущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

 

Направления Форма  Содержание 

«Школа– тер-

ритория здоро-

вья». 

- проведение ежегодной диспан-

серизации обучающихся;   

- учет  санитарно- 

гигиенических  требований при 

составлении расписания учебной ра-

боты, графиков работы спортивных 

секций;  

- обязательные физкультминутки на 

уроках в начальной школе и в 5 клас-

се;  

- нормализация учебной нагруз-

ки учащихся;   

- организация горячего питания;   

- применение здоровьесберега-

ющих технологий в учебном процессе;  

- взаимодействие по формирова-

нию культуры здорового образа жизни 

как основы комплексного подхода к 

решению проблемы сохранения и 

укрепления здоровья; спортивная ин-

фраструктура   

внедрение  в учебно-

воспитательный процесс системы зна-

ний о здоровье. 

Проветривание, освещение, 

температурный режим, питье-

вой режим;  

взаимодействие с ДЮСШ, 

спортивными клубами, меди-

цинскими учреждениями;  

Проведение уроков здоровья, 

психологические тренинги, про-

ведение физкультурных мину-

ток во время уроков, подвиж-

ные перемены, классные часы, 

беседы, интернет-ресурсы.  

Обеспечение обучающихся горя-

чим питанием, обогащѐнным ви-

тамино - и йодосодержащими 

продуктами 

«ГТО» - проведение лекций, семинаров 

и круглых столов, а также выставок 

для учащихся, их родителей (закон-

ных представителей), педагогов на 

темы по формированию здорового 

образа жизни.     

- организация системы вне-

Повышение уровня физической 

подготовленности обучающихся 

с целью успешной сдачи норма-

тивов комплекса ГТО:  

- организация мероприятий 

спортивной направленности для 

повышения престижа физкуль-
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урочной деятельности физкультурно-

оздоровительной и спортивной рабо-

ты.  

- создание в сети Интернет на 

официальном сайте гимназии  вклад-

ки «Готов к труду и обороне».   

- оформление информационного 

стенда по ГТО.  

- организация и проведение специ-

альных рекламных акций, церемоний 

награждения знаками ГТО, вручения 

грамот  и призов, посвященным 

окончанию учебного года и значи-

мым для учебного заведения  спор-

тивным событиям – победам на со-

ревнованиях, присуждения знаков 

ГТО.  

- участие в соревнованиях и фестива-

лях комплекса ГТО  различного 

уровня.  

турно-спортивной  

деятельности среди обучающих-

ся  и их родителей (законных 

представителей);  

- систематический мониторинг 

уровня  физической подго-

товленности обучающихся.  

Формирование  культуры 

здорового образа жизни всех 

участников образовательного 

процесса: внедрение  в об-

разовательный  процесс 

здоровьесберегающих техноло-

гий на всех уровнях образова-

тельного процесса  

привлечение педагогов допол-

нительного образования физ-

культурно-оздоровительной 

направленности;  

 Подготовка спортивного резер-

ва образовательной организа-

ции:  

внедрение  в образовательный 

процесс технологий  специаль-

ной подготовки обучающихся по 

конкретным видам спорта; орга-

низация и проведение спарта-

киад. 

«Мы за ЗОЖ» - тематические классные часы, 

беседы, познавательные игры, агит-

бригады, конкурсы рисунков, плака-

тов, стихотворений, различные ак-

ции;  совместная работа с учреждени-

ями здравоохранения и органами 

внутренних дел по профилактике 

токсикомании, наркомании, курения, 

алкоголизма;  обучение обучающихся 

оказанию первой медицинской по-

мощи;  пропаганда физической куль-

туры и здорового образа жизни через 

уроки биологии, географии, химии, 

ОБЖ, физической культуры 

Содействие повышению роли 

физической культуры и спорта в 

гармоничном  и  

всестороннем развитии лично-

сти, путем привлечения детей и 

подростков к систематичным 

занятиям спортом. Проектная 

деятельность учащихся  в 

направлении пропаганды  и по-

пуляризации принципов здоро-

вого образа жизни  

Спортивные соревнования и тур-

ниры; оформление и конкурсы 

стенгазет на тему здорового об-

раза жизни; общешкольные за-

рядки;  

выступления  лекторских  

групп; встречи с представителя-

ми наркологической службы, 

врачами, участие обучающихся в 

районных спортивных мероприя-

тиях; сдача норм ГТО. 

 

 

1.9 Организация предметно-эстетической среды 
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Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда гимназии при ее грамотной 

организации обогащает его внутренний мир, способствует формированию чувства вкуса и сти-

ля, создает атмосферу психологического комфорта, предупреждает стрессовые ситуации, спо-

собствует позитивному восприятию учебного процесса. Воспитывающее влияние на обучаю-

щегося осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы 

как:  

-оформление интерьера помещений гимназии (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лест-

ничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация;  

-размещение на стенах гимназии регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ обуча-

ющихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал и знакомящих их с работа-

ми друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в гим-

назии (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересны-

ми людьми и т.п.);  

-благоустройство кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с учениками 

своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и творческие способно-

сти, создающее повод для длительного и продуктивного общения классного руководителя с 

детьми;  

-событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных гимназических со-

бытий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собра-

ний, конференций и т.п.);   

-оборудование во дворе гимназии школьного дворика, спортивных и игровых площадок, до-

ступных и приспособленных для обучающихся разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство гимназии на зоны актив-

ного и тихого отдыха;   

-участие в субботниках, добровольных благотворительных акциях по благоустройству школь-

ной и пришкольной территории; 

-дежурство в классе, школе; 

-регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов и артпроектов по бла-

гоустройству и последующему содержанию различных участков пришкольной территории 

(высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию 

инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских проектов мест);   

-акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической сре-

ды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях гимназии, ее тради-

циях, правилах.  

1. 10 «Социальное партнерство» 

Основные задачи: 

 участие представителей организаций-партнѐров, в том числе в соответствии с до-

говорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей про-

граммы 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 направ-

ленности; 

 проведение на базе организаций-партнѐров отдельных уроков, занятий, вне-

школьных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, сов-

местные) с представителями организаций-партнѐров для обсуждений актуальных проблем, 

касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципального образования, ре-

гиона, страны; 
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 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися,

 педагогами с организациями-партнѐрами благотворительной, экологической, пат-

риотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированные на воспитание обучаю-

щихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное 

окружение. 

Рабочая программа воспитания для обучающихся гимназии разработана совместно с семьей  и 

в социальном партнѐрстве с учреждениями: 

 МБОУ ДОД « Детская школа искусств № 53»; 

 МБУ «ДК им. Дзержинского»; 

 МОУ Дом детского творчества №2; 

 Совет ветеранов Куйбышевского района; 

 МБОУ ДОД "Городская станция юных натуралистов"; 

 МАУ ДО "ДЮЦ "Орион"; 

 МБОУ ДОД «Меридиан» 

 МБОУ ДОД «Городской дворец детского (юношеского)творчества им. Н.К. 

Крупской»; 

 МАУ «Культурно-методический центр «Планетарий» им.А.А. Фѐдорова» 

 Музеи города Новокузнецка 

 Спортивный  комплекс «Олимп» 

 МБДОУ «Детский сад №244» 

 МБДОУ «Детский сад №115» 

 Новокузнецкий государственный цирк 

 Инфошкола (Система вход/выход SmileS) 

  МИРИТ (Электронная школа 2.0 (электронный журнал) 

II. Вариативные модули  

    

2.1 Модуль «Детские общественные объединения»  

              Для реализации этого модуля в гимназии созданы следующие детские обще-

ственные объединения по направлениям:  

  

Направление   Название объ-

единения  

Формы  Содержание   

Военно-

патриотическое   

Юнармейский от-

ряд «Багратион»  

Военно-

спортивные кон-

курсы, игры  

Формирование активной граждан-

ской позиции.   

Участие в военно-спортивных иг-

рах «Призывник».  

Участие в конкурсе смотра строя 

и песни. Участие в смотре-

конкурсе юнармейских отрядов. 

Участие в несении вахты Памяти 

Пост №1. 
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Отряды  ЮИД  

«Светофорчик» 

 

Конкурс, агит-

бригада  

Формирование навыков безопас-

ного поведения на дороге, здоро-

вьесбережения.   

Подготовка агитбригады по про-

паганде соблюдения ПДД «Знай 

правила движения как таблицу 

умножения».  

Участие в акциях «Безопасное ко-

лесо», «Письмо водителю», 

«Стань заметнее» , «Каникулы».  

Участие в конкурсах: «Дорожный 

знак на новогодней елке», «Юный 

пешеход», «Безопасное колесо», « 

Посвящение в ЮИДовцы» 

 Отряд ЮДПД 

«Огнеспас» 

Конкурс, агит-

бригада 

Формирование навыков безопас-

ного обращения с огнем.   

Подготовка агитбригады по про-

паганде соблюдения пожарной 

безопасности.  

Участие в акциях «Останови 

огонь». Участие в конкурсах: 

«Агитбригад», «Юный пожар-

ный» . 

 

 Гражданская  

активность  

 

Волонтѐрский  

 отряд    

«Свет добра» 

Поздравление, 

адресная по-

мощь, трудовой 

десант, сбор 

макулатуры, 

батареек…  

 

Организация в школе волонтѐр-

ской деятельности и привлечение 

к ней обучающихся для освоения 

ими новых видов социально зна-

чимой деятельности.  Участие во 

Всероссийских акциях «Георги-

евская ленточка», «Бессмертный 

полк», оказание адресной  помо-

щи ветеранам, труженикам тыла, 

участие в  акции «Весенняя неде-

ля добра», «Ветеран», «Добро не 

уходит на каникулы» (акция 

РДШ); акции «Единый день по-

садки леса», «Рождество для всех 

и для каждого», «Соберѐм. Сда-

дим. Переработаем» и др.  

Личностное раз-

витие   

«Мы –будущее 

России»(5-9 клас-

сы) 

Конкурс, викто-

рина, соревнова-

ние, фестиваль  

 Формирование активной граж-

данской позиции.   

Участие в конкурсах. Проведе-

ние анкетирования и тестиро-

вания на самопознание, само-

развитие личности. 
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Информационно-

медийное   

Школьная  

газета  

«Во весь голос»  

(5-9 классы) 

Интервью, фо-

торепортаж, 

опрос  

Освещение наиболее интересных 

моментов жизни школы, популя-

ризация общегимназических клю-

чевых дел, детских творческих 

объединений, секций, деятельно-

сти органов  

ученического самоуправления   

  

  

2.2.Модуль «Школьный музей»  

         В формировании у обучающихся гражданско-патриотических качеств, расширении кру-

гозора и воспитании познавательных интересов и способностей, овладении учащимися прак-

тическими навыками поисковой, исследовательской деятельности  важную роль  играет 

школьный музей. В МБОУ «Гимназия №73»» создан и реализует воспитательный потенциал 

школьный  музей «История гимназии №73». 

 Вид деятельно-

сти  

Формы  Содержание   

Поисково-

исследовательская   

Сбор информа-

ции, акции  

Деятельность поисковых групп классов по сбору ма-

териалов, фотографий, воспоминаний о ВОВ, исто-

рии Кузбасса, города Новокузнецка, истории школы 

(учителя, выпускники).  

Сбор и размещение материалов на сайте «Бессмер-

ный полк – онлайн», «Дорога Памяти», «Дважды по-

бедители», «Карта Памяти», «Окна памяти» 

Экспозиционная  Оформление экс-

позиций  

В музее разработаны и подготовлены  тематические и 

сменные экспозиции:  

Так все начиналось 

Никто не забыт, ничто не забыто 

Ветераны труда 

Наши выпускники 

Гордость гимназии 

Выпускники – выдающиеся люди 

Творцы истории (баннер директора) 

Так жили наши бабушки 

Экскурсионная  Экскурсии  Организация и проведение экскурсий для обучаю-

щихся гимназии, родителей (законных представите-

лей), выпускников и гостей: Обзорная, Никто не за-

быт, ничто не забыто, Детство, опаленное войной,  

Их подвиг забыть нельзя, Так жили наши бабушки, 

Новогодняя сказка…  

Виртуальные  экскурсии «Бульвар Героев», Вирту-

альная экскурсия «Памятные места Новокузнецка 

связанные с ВОв»… 

к 300- летию региона;  

Подготовка школьных экскурсоводов.  
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Организационно-

массовая  

Уроки города, 

Уроки мужества, 

Уроки памяти,  

Праздники, конфе-

ренции конкурсы, 

встречи   

Организация и проведение на базе школьного музея 

массовых мероприятий гражданско-патриотической и 

краеведческой направленности, посвящѐнных исто-

рии школы, города, страны: Уроки мужества, Уроки 

города, Уроки памяти.  

Организация и проведение встреч с ветеранами ВОВ 

и тружениками тыла, участниками локальных войн, 

выпускниками школы: «Поклонимся великим тем 

годам», «Афганский излом», «Ими гордится школа»;  

Подготовка и участие в смотре - конкурсе музеев 

школ города. Использование экспозиций и материа-

лов музея на уроках истории, литературы, изобрази-

тельного искусства, технологии, на уроках в началь-

ных  классах; Сотрудничество с педагогами гимна-

зии, родителями (законных представителей) учащих-

ся, с учреждениями образования, культуры, взаимо-

действие с ветеранскими организациями.  

2.3  Модуль «Я - Кузбассовец» 

В Кузбассе в последние годы растет число выпускников общеобразовательных органи-

заций, уезжающих для получения высшего образования,  

По результатам исследований, проведенных среди 8-9- и 10-11-классников, основной 

причиной, по которой они хотят уехать из Кемеровской области (респондентам был задан полу-

закрытый неальтернативный вопрос «Почему Вы хотите уехать из Кемеровской области?» с 

возможностью выбора в пределах пяти вариантов ответа), является отсутствие представления о 

перспективах для личностного и профессионального роста и развития в Кузбассе – указали 

27 % и 39 % опрошенных соответственно. Беспокойство вызывают и состояние экологии, нега-

тивно влияющее на здоровье (17 % и 25 %), малое количество возможностей для успешного 

трудоустройства (13 % и 21 %), а также многие другие компоненты, определяющие качество 

жизни человека, в частности и уровень общественного развития в перспективе. 

Региональными векторами модуля являются: 

вектор «Моя малая Родина» посредством формирования базовых национальных ценно-

стей: патриотизма, социальной солидарности, гражданственности, семьи, труда и творчества,  

приобщение к видам деятельности: военно-патриотического, спортивно-технического, турист-

ско-краеведческого, эколого-биологического, физкультурно-оздоровительного, повышение 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности детей и молодежи в рамках региональных 

программ, проектов и активностей; 

вектор «Семья» посредством трудового, физического и гигиенического воспитания, 

воспитания в молодежной среде позитивного отношения к семье и браку;  

вектор «Экология» посредством формирования установок толерантного поведения, 

профилактики молодежного экстремизма; развития межнациональных отношений; поддержки 

общественных инициатив, развития сети психолого-педагогических служб для детей «группы 

риска» и детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи;  

вектор «Созидание»  при помощи системной поддержки программ и проектов, направленных 

на формирование активной гражданской позиции обучающихся, укрепление нравственных 

ценностей; интеграции дополнительного и общего образования, организации сетевого взаимо-

действия в целях повышения качества воспитания обучающихся, расширения возможностей 

реализации программ духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся на уровнях общего образования;  

вектор «Успех» посредством информированности о выбираемой профессии, осознан-

ной мотивации на получение профессии, осознания ценности и смысла общественно полезного 

труда, формирования активной позиции в осуществлении процесса принятия решения о выборе 
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профессии, наличии запасных вариантов профессионального выбора; участие в профессио-

нальных пробах, практико-ориентированных мероприятиях, всероссийских открытых уроках 

по профессиональной навигации, федеральных и региональных профориентационных проектах 

«Билет в будущее», «ПроеКТОриЯ», «Сто дорог – одна моя» и др., чемпионатах профессио-

нального мастерства. 

Оценка и контроль эффективности реализации Региональной стратегии осу-

ществляются на основе следующих показателей: 

увеличение числа обучающихся, стремящихся к получению образования именно в Ке-

меровской области - Кузбассе и демонстрирующих позитивное отношение к своей образова-

тельной организации; 

увеличение числа выпускников образовательных организаций, сознательно связываю-

щих свою жизненную (профессиональную) самореализацию с регионом; 

увеличение числа обучающихся и их родителей, удовлетворенных условиями воспита-

ния и развития детей в образовательных организациях с учетом видов и специфики общеобра-

зовательных организаций;  

увеличение числа образовательных организаций и организаций дополнительного обра-

зования детей, находящихся в сетевом взаимодействии с учетом обновления содержания и тех-

нологий социально-педагогической, художественной, естественно-научной, технической, ту-

ристско-краеведческой и физкультурно-спортивной направленностей в целях реализации 

направлений системы воспитания; 

увеличение числа обучающихся, демонстрирующих активную позицию, самостоятель-

ность и творческую инициативу  

увеличение числа активных участников родительских, общественных формирований в 

сфере воспитания, в том числе с использованием возможностей информационных ресурсов; 

сокращение в образовательных организациях числа обучающихся с деструктивными 

проявлениями в поведении и несформированными ценностными ориентациями,  

  



 

снижение количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних; 

увеличение доли педагогических работников  и специалистов, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподго-

товку, стажировочнную деятельность в вопросах воспитания обучающихся;  

увеличение числа (доли) обучающихся образовательных организаций, прошедших профессиональные пробы; увеличение числа (доли) 

обучающихся профессиональных образовательных организаций 1-го курса, прошедших ранее профессиональные пробы по направлению под-

готовки. 

Цель – реализация воспитательного потенциала гражданско(военно)-патриотической работы в целях формирования  

а) осознанного представления о причастности к доблестной истории, культуре, быту, профессиональной среде, экономике и политике 

родного края,  

б) ощущения кузбасского как исключительного и ценного, дорогого,  

в) желания продолжать свой жизненный путь в Кузбассе, Новокузнецке,  

г) настроя на созидание, сохранение, преумножение и защиту малой (и большой) Родины. 

 

Направления реализации модуля в соот-

ветствии со стилистикой ПРПВ Н.В. Агрэ 

Смысл каждого 

направления 

Виды и формы деятельности в 

данном направлении 

Мероприятия 

организация деятельности педагогическо-

го коллектива, родительского и учениче-

ского активов по созданию в общеобразо-

вательной организации эффективной (во-

енно)-патриотической среды как в просве-

тительском (беседы, лектории, контент), 

так и в организационно-деятельностном 

(игры, сценические форматы, форумы) 

направлениях 

Создание систе-

мы патриотиче-

ской работы в 

ОО 

а) профильные активы из учени-

ков, учителей, родителей по пат-

риотическому воспитанию; 

б) проведение регулярных меро-

приятий в форматах совещаний, 

бесед, событий патриотической 

направленности; 

в) возможное участие в различ-

ных патриотических мероприяти-

ях муниципалитета, региона, фе-

дерации 

г) создание кадетских-казачьих 

классов; 

д)  развитие юнармейского дви-

жения. 

 

1. Еженедельная церемония поднятия флага 

Российской Федерации  и исполнения гимна 

Российской Федерации. 

2. Проведение урока (учебного занятия) по 

изучению использования государственных сим-

волов РФ 

3. Оформление стендов с информацией о дви-

жении «ЮНАРМИЯ», историей движения, 

уставных документов, мероприятиях 4.  

4. Проведение торжественных мероприятий, 

посвященных годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

5. Сборы для лидеров юнармейского движения 

«Школа юнармейского командира» 

6. Городские соревнования по военизирован-

ному многоборью среди юнармейских команд 

«Юнармейский резерв» 

7. Городские соревнования среди юнармейских 

команд «Сам себе спасатель» 
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8. Открытые городские СпАртианские игры 

«Родом из России», посвященные Дню незави-

симости России 

9. Организация и проведение региональных 

этапов всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские спортивные состя-

зания» и «Президентские спортивные игры» 

проведение заместителем директора по 

воспитательной работе и/ или советником 

по воспитанию исследований (мониторин-

га) сформированности патриотических 

чувств, представлений и императивов всех 

участников образовательных отношений, 

ощущения у них рисков и угроз нацио-

нально-территориальной и региональной 

безопасности,  миграционных планов и 

регионально-муниципальных образова-

тельных антипатий и др. 

Диагностика 

эффективности 

патриотической 

работы в ОО 

а) анкетирования, опросы, голо-

сования и др. форматы; 

б) участие в мониторинговых 

и/или социологических исследо-

ваниях муниципалитета, региона 

или федерации; 

в) проведение дискуссионных 

площадок, кейс-сессий и др. 

1.  Мониторинговое исследование «Россия гла-

зами старшеклассников». 

2. Мониторинговое исследование «Сформиро-

ванность гражданско-патриотического опыта 

обучающихся».  

проведение пропедевтической, в т.ч. пра-

воохранительной,  работы с обучающимся 

групп воспитательного риска силами педа-

гогического коллектива и с привлечением 

родителей и партнѐров (представителей 

детских/ детско-взрослых общественных 

объединений и организаций, правоохрани-

тельных органов, опеки и т.д.) 

Работа на опе-

режение в деле 

воспитания 

а) встречи, лектории, просмотры 

обучающего видео в направлении 

профилактики патриотической 

деятельности; 

б) вовлечение в социально-

значимые проекты и мероприя-

тия;  

в) мероприятия физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне»;  

г) посещение организации систе-

мы МВД. 

1. Проведение встреч детей и молодежи с 

участниками и тружениками Великой Отече-

ственной войны, Героями РФ и Героями Труда 

РФ. 

2. Первенство города Новокузнецка по военно-

прикладному спорту в дисциплине «Военизиро-

ванный кросс» 

3. Городские военно-спортивные соревнования 

среди юнармейских команд «Семеро смелых». 

4. Открытые соревнования города Новокузнец-

ка по пулевой стрельбе среди юношей и девушек 

до 18 лет 

5. Муниципальный этап областных соревнова-

ний по спортивному туризму («дистанция-

пешеходная») 

6. Городские соревнования среди юнармейских 
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команд «Огневой рубеж» 

7. Организация учебных сборов юношей, воен-

но-патриотических смен на базе «Кузбасского 

регионального центра (лагеря) военно – патрио-

тического воспитания «Авангард» 

8. Турнир по мини-футболу "Победа в наших 

сердцах", посвященный Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 

9. IX Фестиваль спорта памяти А. Мосиной 

разработка и реализация педагогами про-

грамм внеурочной и внеучебной деятель-

ности, направленных на патриотическую 

работу социокультурного, творческого, 

туристско-краеведческого, военно-

спортивного, исследовательского (в т.ч. 

археологического) и иных направлений 

Внеурочная и 

внеучебная дея-

тельность пат-

риотической 

направленности 

а) курсы, модули, занятия, про-

ектные работы ВУД *; 

б) конференции, форумы, семи-

нары, слѐты; 

в) тематические смены, лагеря 

дневного пребывания, военно-

спортивных смен 

 

*курсы, модули, занятия, про-

ектные работы по внеурочной 

деятельности общеобразова-

тельные организации разрабаты-

вают самостоятельно, акценти-

руя внимание на гражданско (во-

енно) - патриотическую направ-

ленность 

1. Муниципальный этап региональной научно-

практической конференции «Имя героя – исто-

рия школы – история страны». 

2. Муниципальный этап областного краеведче-

ского конкурса «Исследователи края» 

3. X муниципальный конкурс знатоков-

краеведов «Конюховские чтения» 

4. Смотр-конкурс юнармейских отрядов мест-

ного отделения Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического обще-

ственного движения «ЮНАРМИЯ» Новокузнец-

кого городского округа «Мы ЮНАРМИЯ» 

вовлечение обучающихся в регулярную 

патриотическую деятельность в рамках 

курса «Разговоры о важном», дополнение 

регионально-муниципального и школьно-

го компонента «Разговоров о важном» ак-

тивностями, демонстрирующими опыт 

обучающихся в проектах, программах, 

конкурсах, кампаниях и акциях патриоти-

ческой направленности 

«Разговоры о 

важном» 

а) проведение занятий в соответ-

ствии с федеральным и регио-

нальным обеспечением и сопро-

вождением; 

б) традиционные для муниципа-

литета и ОО события; 

в) личностный и лично-семейный 

(внешкольный, факультативный)  

опыт участия в события патрио-

1. Проведение внеурочных занятий «Разговоры 

о важном» 

2. Муниципальный творческий конкурс семей-

ного рисунка «Семейный очаг» 

3. Муниципальный этап областного конкурса 

экологических проектов «Волонтѐры могут всѐ» 

(организация участия) 

4. Городской конкурс «Лучшие почетные кара-

улы», посвященные ___-ой годовщине Великой 
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тической направленности. Победы 

5. Городской волонтерский квест «Добрая ми-

ля» в рамках «Весенней Недели Добра-20…» 

6. Городской конкурс на лучшую выставочную 

экспозицию «Люди нашего города», посвящѐн-

ную памяти Н.С. Ермакова 

7. Городской эколого-патриотический проект 

«Память» 

содействие широкому распространению 

индивидуального, семейного, коллектив-

ного и иного позитивного/продуктивного 

опыта (военно-)патриотической деятель-

ности в рамках преемственности, настав-

ничества, масс-медиа, диалога культур и 

др. 

Распространение 

опыта воспита-

тельной работы 

и деятельности 

а) партнѐрские мероприятия с ор-

ганизациями и сообществами 

патриотической направленности; 

б) детско-взрослые образователь-

ные события; 

 в)    профориентационная работа. 

 

1. Организация и проведение областных сорев-

нований «Юный пожарный» 

2. Открытый городской конкурс «Профессии 

моего города»  

3. Городской конкурс по социальному проек-

тированию «Добрая идея – доброе дело» 

4. Городской профориентационный фестиваль 

«Кузбасс – профессиональный» 

5. Городской турнир «Патриотический Стар-

тин» 

предоставление возможности для при-

частности каждого гражданина к патрио-

тическим процессам и событиям феде-

рального, регионального и муниципально-

го планов: анонсы, релизы, рефлексивные 

сессии, коллективные письма, шествия, 

акции и др. 

Патриотизм в 

действии 

а) уроки мужества, уроки города, 

шествие Бессмертного полка, 

письмо герою/солдату и др.; 

б) диалогические события с вете-

ранами, военными, героями тру-

да, героями Кузбасса и др.; 

в) флэшмобы, акции, кампании. 

1. Торжественное открытие городской Вахты 

Памяти на Посту № 1 

2. Участие в областных патриотических акци-

ях: «Письма Победы», «Павшим во имя жизни», 

«Фронтовое письмо», «Людям, которые помнят», 

«Я не видел войны, но я помню», «Свеча памяти 

на могиле ветерана», «Народная Победа», «Кино 

Победы», «Солдатская каша»,              «1418 доб-

рых дел», «Ветеран живет рядом», «Рука помо-

щи», «Наше наследие», «Наша общая Победа», 

«Уроки мужества» 

3. Участие в мероприятиях в рамках федераль-

ного проекта «Без срока давности» 

4. Молодежно-патриотическая акция «Помоги 

ветерану!» 
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5. Молодежная патриотическая акция «Георги-

евская ленточка» - «Мы помним, мы гордимся» 

6. Организация и проведение региональной ак-

ции «Свеча памяти на могиле ветерана» 

7. Городской конкурс военно-патриотической 

песни «И памятью сердце живет» 

предупреждение мер и активностей, пред-

полагающих навязывание и, следователь-

но, дискредитацию (военно-

патриотической деятельности, веде-

ние/организация методической работы с 

педагогами, родителями и партнѐрами, 

превратно понимающими задачи (военно-

)патриотического воспитания и способ-

ными с малой продуктивностью осу-

ществлять его 

Разъяснение 

сущности пат-

риотической ра-

боты  

а) методические мероприятия для 

ученического, учительского, ро-

дительского и партнѐрского акти-

ва; 

б) кейс-сессии, дискуссионные 

площадки и др. 

1. Общегородское родительское собрание 

2. Фестиваль педагогических практик по взаи-

модействию семьи и школы «Вместе надежнее» 

3. Диалоговая площадка с советниками по вос-

питанию, прошедшими обучение в Международ-

ном детском центра «Артек» (участники пилот-

ного проекта «Навигаторы детства») 

4. Методический класс «Организация деятель-

ности детских общественных объединений в 

школе: лучшие воспитательные практики» 

5. Методический семинар «Психологические 

особенности современных детей» 

6. Методический класс «Организация работы с 

социальными партнерами» 

7. Научно-практическая конференция «Органи-

зация работы по патриотическому воспитанию в 

ОО: историко-педагогический аспект и совре-

менные практики»  

грамотная подготовка регулярного и ситу-

ативного воспитательного контента (воен-

но-)патриотической направленности, про-

ведение интенсивов для школьных и клас-

сных медиасекторов с целью демонстра-

ции принципов и приѐмов передачи ин-

формации (военно-)патриотической тема-

тики 

Патриотический 

медиаконтент 

а) челленджи, видеомарафоны, 

смарт-сессии и др.; 

б) подготовка фото- и видеопро-

дуктов, создание стендов, презен-

таций и др.; 

в) интенсивы, мастер-классы, ме-

диашколы для обучающихся, пе-

дагогов, родителей и партнѐров. 

1. Дистанционный городской конкурс видео-

фильмов «Память за собою позови…»  

2. Городской конкурс видеороликов «Кузбасс в 

объективе»  

3. Выездные семинары-практикумы в общеоб-

разовательных организациях, реализующих ка-

детскую направленность 

4. Городской заочный конкурс видеороликов 
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«Я рожден в Кузбассе» 

5. Городской конкурс социальной рекламы 

«Добрый взгляд» в рамках «Весенней Недели 

Добра-2023» 

6. Городской конкурс открыток «Цитаты о 

добре» в рамках «Весенней Недели Добра-2023» 

7. Городской конкурс социальных инициатив 

«Марафон добрых дел» в рамках «Весенней Не-

дели Добра-20…» 

8. Дистанционный городской краеведческий 

квиз «Люблю и знаю город мой!» 



131 

 

4.1 Кадровое обеспечение 

Цель и задачи программы воспитания реализует команда педагогических работников и 

классных руководителей. 

Методическая работа с классными руководителями направлена на повышение тео-

ретического, научного уровня подготовки классных руководителей по вопросам воспита-

тельной работы, обеспечению выполнения единых принципиальных подходов к воспита-

нию и социализации обучающихся по программам воспитания.  

 Методическая помощь классным руководителям осуществляется  через взаи-

модействие следующих участников воспитательного процесса: 
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4.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Все решения в Учреждении по принятию, внесению изменений в должностные ин-

струкции педагогических работников по вопросам воспитательной деятельности, ведению 

договорных отношений, сетевой форме организации образовательного процесса, сотруд-

ничеству с социальными партнѐрами, нормативному, методическому обеспечению воспи-

тательной деятельности происходят на основании: 

- Конституция РФ; 

- Семейный кодекс РФ; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании РФ»; 

- Федеральный закон от 24 июля 1998 г.№124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-

бенка в РФ» 

- Федеральный закон  от 24 июня  1999 г №120-ФЗ «Об основах профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2010 г №436-ФЗ «О защите детей от информа-

ции, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

- Указ Президента РФ от 07 мая 2012 №597 «О мероприятиях по реализации госу-

дарственной социальной политики»; 

Методическая помощь клас-

сным руководителям осу-

ществляется через: 

Работу социального педагога 

Повышение квалификации классных 

руководителей (участие в семинарах, 

проектной деятельности, реализации 

соцпроектов) 

Работу школьного пси-

холога и школьной 

службы «Примирение» 

Самоуправление. Совет гимна-

зии. 

Работу методического объ-

единения классных руко-

водителей 

Работу школьного музея 
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- Указ Президента РФ от 07 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и стратегиче-

ских задачах развития РФ на период до 2024г» 

- Стратегии воспитания в РФ на период до 2025 г; 

- Распоряжение Правительства РФ от 29 мая №996-р «Об утверждении Стратегии 

развития воспитания в РФ на период до 2025 года»; 

- -письмо Министерства просвещения Российской Федерации от-17.06.2022 

- №03-871 «Об организации занятий «Разговоры о важном» 

- –приказа Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реали-

зации образовательных программ»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от  31.05.2021 

№ 286 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 2 от 

09.01.2014 г. «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществля-

ющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ», 

- -Концепции использования дистанционных образовательных технологий в обще-

образовательных учреждениях Кемеровской области, 2012г. (с изменениями на16 

марта 2018 года) 

- - приказа Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка «О 

внедрении ДОТ в муниципальных общеобразовательных учреждениях» от 

19.11.2013, приложения 1,2,3. 

- -письмо Минпросвещения России от 07.05.2020 № ВБ-976/04 « О реализации вне-

урочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий» 

- -методических рекомендаций Минпросвещения России от 20.03.2020 по реализа-

ции образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- -письма Минпросвещения России от 07 мая 2020 года №ВБ 976-04 «О рекоменда-

циях по реализации внеурочной деятельности и программ воспитания и социали-

зации и дополнительных общеразвивающих программ с применением дистанци-

онных образовательных технологий»; 

- примерная программа воспитания для общеобразовательных организаций протокол 

от 23 июня 2022 г. № 3/22 

- Приказ Минобрнауки России от 11 мая 2016 года №536 «Об утверждении Особен-

ностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работ-

ников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

- Методические рекомендации Минпросвещения России от 12.05.2020 г. «Методиче-

ские рекомендации органам исполнительной власти субъектов РФ, осуществляю-

щим государственное управление в сфере образования, по организации работы пе-

дагогических работников, осуществляющих классное руководство в общеобразова-

тельных организациях»; 

- Устав МБОУ «Гимназия №73» 
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И размещаются на официальном сайте Учреждения  

http://xn--73-6kclvec3aj7p.xn--p1ai/ 

4.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными по-

требностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими 

для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организа-

ции; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учѐтом индивидуальных особенно-

стей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содей-

ствие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной ком-

петентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потреб-

ностями ориентируемся на: 

– формирование личности ребѐнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию ме-

тодов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающих-

ся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адек-

ватных вспомогательных средств и педагогических приѐмов, организацией совместных 

форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обу-

чающихся с особыми образовательными потребностями. 

4.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 

школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение 

и активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспита-

тельных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся в гимназии строится на следующих принципах:  

-публичность поощрения (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение процедуры награждения в присутствии 

значительного числа школьников); 

-соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни 

школы, специфической символике, выработанной и существующей в 

сообществе в виде традиции; 

-прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждени-

ях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом 

документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандида-

тур), награждение происходит согласно положению о награждении и 

Уставу Гимназии; 

-регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания и чрез-

мерно большие группы поощряемых); 

http://гимназия73.рф/
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-сочетание индивидуального и коллективного поощрения за победу и 

участие в мероприятиях федерального, городского, школьного уров-

ней; 

-дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, установление сти-

пендий, дипломирование и т. п. 

Поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся реализуется в ходе следующих мероприятий: 

-Губернаторский прием; 

-Прием у Губернатора «Надежда Кузбасса» 

-Прием у  Главы города; 

-День гимназиста; 

-Родительский прием; 

-День Знаний; 

-Линейка. 

-опубликование информации о достижениях обучающихся на официальном 

сайте МБОУ «Гимназия №73»; 

-проведение торжественных линеек награждения по итогам года; 

-проведение церемонии награждения отличников учебы, учеников, творческих 

и классных коллективов, достигших высоких результатов в социально значи-

мой деятельности по итогам учебного года на торжественной линейке «День 

гимназиста»; 

-ведение Портфолио индивидуальных достижений обучающихся. 

За достижения в учебной и внеучебной деятельности, поступки, имею-

щие высокую общественную оценку (участие в волонтерском движении, бла-

готворительной деятельности и иное) к обучающимся применяются следую-

щие виды поощрений: 

– вручение Губернаторской грамоты, стипендий; 

– награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

– объявление благодарностей (с записью в дневник, устно, в виде бла-

годарственного письма). 

Поощрительными мероприятиями для родителей (законных представите-

лей) являются вручение благодарственных писем, грамот от администрации 

МБОУ «Гимназия №73», муниципальных и иных органов власти, обществен-

ных организаций. 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по 

собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфо-

лио. Согласно положению о портфолио оно включает исключительно артефакты призна-

ния (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), артефакты деятельно-

сти (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.).  

Установление стипендий – современный способ поощрения социальной успешно-

сти и проявлений активной жизненной позиции обучающихся, когда за те или иные успе-

хи устанавливается регулярная денежная выплата (с оговоренными или неоговоренными 

условиями расходования).  

К системе поощрений привлекаются обучающиеся, представители ученического 

самоуправления, родители, статусные представители сторонних организаций. 

 

4.5. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ГИМНАЗИИ 
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Основным критерием, на основе которого осуществляется анализ ВР, является нали-

чие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. Анализ проводится согласно модулям рабочей программы 

воспитания. 

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; 
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-качеством профориентационной работы школы; 

 
-качеством взаимодействия школы и семей обучающихся ; 

 
-качеством работы по вопросу здоровьесбережения; 

-качеством работы по вопросу организа-

ции предметно-эстетической среды; 

 
-качеством работы школьного музея. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является пере-

чень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллекти-

ву. Исходя из анализов классных руководителей, руководителей методических объедине-

ний классных руководителей, анализов руководителей детских творческих объединений, 

анализов социального педагога и педагога-психолога, анализов учителей предметников и 

учителей, реализующих внеурочную деятельность, был проведен общий анализ воспита-

тельной работы. Исходя из полученных данных, были выявлены следующие проблемы и 

предложены пути их решения в 2022-2025 учебном годах: 

Проблемы над которыми следует работать:  

-Проблемы, связанные с неадекватным  и девиантным поведением, дезадаптацией  детей и 

подростков в социальной среде. 

-Проблемы, связанные с неблагополучием семьи. 

-Проблемы детей, которые не находят себе места в нормальном социуме. 

-Проблемы тяжѐлого материального положения. 

-Отсутствие специальной подготовки активистов ученического самоуправления, а также 
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отсутствие системности во взаимодействии между участниками школьного самоуправле-

ния. 

Предложения: 

Социальному педагогу и педагогу-психологу: 

-усилить профилактическую работу по предупреждению правонарушений и   преступле-

ний; 

-пополнить банк данных по всем категориям, нуждающихся в социальной защите; 

-создавать условия для социализации личности детей и подростков, адаптация к жизни в 

обществе, нравственного и творческого развития, пропаганда здорового образа жизни;  

-проводить мероприятия по защите прав детей; 

- проводить совместную работу с классными руководителями по привитию культуры по-

ведения в школе; 

-объединить усилия школы, семьи, ПДН, КДН для оказания помощи ребѐнку. 

Классным руководителям: 

- разработать и внедрить систему обучения активистов, которая обеспечит системность и 

преемственность в вопросе самоуправления; 

-взаимодействовать с родителями с целью повышение уровня информированности роди-

телей достижениями ребенка и возникающими проблемами за счет электронных ресурсов; 

- проанализировать направления развития личности и внести корректировку в планы вос-

питательной работы, обратить внимание на те, направления, которые характеризуются 

слабыми показателями;  

-продолжить работу по повышению уровня активности обучающихся в интеллектуальной, 

творческой и практической деятельности; 

-поощрять активных участников записями в дневниках, а также благодарственными пись-

мами; 

-усилить работу по сотрудничеству с семьями обучающихся, привлекать родителей к сов-

местной деятельности. 

Следует рекомендовать всем классным руководителям: 

-осуществлять организацию и проведение родительских собраний и мероприятий с учетом 

интересов родителей и детей, а также возрастных особенностей обучающихся; 

-активизировать работу по вовлечению родителей в деятельность класса, привлечению к 

участию в детско-родительских мероприятиях; 

-применять инновационные формы и методы работы с родителями обучающихся, в том 

числе с использованием дистанционных технологий. 

  Учителям-предметникам и учителям, реализующим внеурочную деятельность сде-

лать упор на: 

- ориентацию на личностные достижения обучающегося; 

-вовлечение большего количества обучающихся в воспитательные мероприятия гимназии; 

-улучшение санитарно-гигиенического состояния, материально-технического оснащения и 

оформления кабинетов для занятий внеурочной деятельностью. 

 

 

 Детские общественные объединения   

  

Дела, события, ме-

роприятия  

  

Классы   

Ориентировочное  

время  проведения  

  

Ответственные  

Отряд ЮИД 
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Обновление 

школьных инфор-

мационных стендов 

«Красный, Зелѐ-

ный», «Юный пе-

шеход», «Внима-

ние, дорога», «По-

жарная безопас-

ность» 

1-4 Сентябрь 

Ноябрь 

Март 

Май 

 

Руководитель отряда 

ЮИД 

Конкурс «Безопас-

ное колесо» 

1-4 Сентябрь 

 

Руководитель отряда 

ЮИД 

Проведение тести-

рования на знание 

ПДД 

1-4 Сентябрь, декабрь, ап-

рель 

Руководитель отряда 

ЮИД 

Посвящение перво-

классников в пеше-

ходы 

1-4 Сентябрь 

 

Руководитель отряда 

ЮИД 

Участие в город-

ском мероприятии 

«Посвящение в 

ЮИД» 

1-4 Ноябрь 

 

Руководитель отряда 

ЮИД 

Конкурс рисунков 

«Безопасный но-

вый год» 

1-4 Декабрь 

 

Руководитель отряда 

ЮИД 

Конкурс  «Дорож-

ный  знак на  

новогодней елке» 

1-4 Декабрь Руководитель отряда 

ЮИД 

Акция «Давай дру-

жить дорога» 

1-4 Февраль 

 

Руководитель отряда 

ЮИД 

Лучшая социальная 

акция по ПДД 

1-4 Март Руководитель отряда 

ЮИД 

Эрудиты на плане-

те ЮИД 

1-4 Март Руководитель отряда 

ЮИД 

Проведение «Неде-

ли безопасности, 

посвященной окон-

чанию учебного 

года 

1-4 Май 

 

Руководитель отряда 

ЮИД 

Акция «Каникулы» 1-4 Ноябрь, январь, март Руководитель отряда 

ЮИД 

Отряд ДЮП 

Проведение бесед 

членами ДЮП в 1-

4 классах: «Азбука 

пожарной безопас-

ности» 

1-4 Сентябрь 

 

Руководитель отряда 

ДЮП 
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Выступление агит-

бригады ДЮП в 

начальной школе 

1-4 Декабрь 

 

Руководитель отряда 

ДЮП 

Конкурс фотогра-

фий «Стань замет-

нее» 

1-4 Декабрь Руководитель отряда 

ДЮП 

Классный час 

«Пожар – опасная 

стихия»  

1-4 Январь 

 

Руководитель отряда 

ДЮП 

Знатоки пожарного 

дела 

1-4 Февраль Руководитель отряда 

ДЮП 

Конкурс рисунков 

«Безопасность гла-

зами детей» 

1-4 Февраль Руководитель отряда 

ДЮП 

Неделя пожарной 

безопасности: 

-«Весѐлые старты – 

«01». Спортивно- 

игровая программа; 

-«Азбука пожара».  

Викторина. 

1-4 Март 

 

Руководитель отряда 

ДЮП 

«Я б в пожарные 

пошѐл». Конкурс 

рисунков. 

1-4 Апрель 

 

Руководитель отряда 

ДЮП 

Российское движение школьников МБОУ «Гимназия №73» 

Дни Единых дей-

ствий РДШ 

1-4 Сентябрь-май Руководитель отряда 

РДШ 

Участие в соревно-

ваниях, конкурсах, 

состязаниях, акци-

ях РДШ 

1-4 Сентябрь-май Руководитель отряда 

РДШ 

Акция «Рождество 

для всех и для каж-

дого»  

1-4  Декабрь 

 

Руководитель отряда 

РДШ 

Акции «Живи, 

лес»; «Единый день  

посадки леса»  

1-4  Сентябрь, апрель Руководитель отряда 

РДШ 

Отряд «Юнармия-73» 

Участие в военно-

спортивных играх.  

Участие в конкурсе 

смотра строя и 

песни.  

1-4 Сентябрь-май Руководитель отряда 

«Юнармия-73» 

Волонтерский отряд «Свет добра» 

Акция «Рождество 

для всех и для каж-

дого» и др. 

1-4 Декабрь 

 

Руководитель отряда 

«Свет добра» 
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 «Весенняя неделя 

добра» 

 «Добро не уходит 

на каникулы»  

1-4 Март 

 

Руководитель отряда 

«Свет добра» 

 Акции «Единый 

день посадки леса» 

1-4 Май 

 

Руководитель отряда 

«Свет добра» 

Участие во Всерос-

сийских акциях 

«Георгиевская лен-

точка», «Бессмерт-

ный полк», оказа-

ние адресной  по-

мощи ветеранам, 

труженикам тыла. 

 

1-4 Май  

 

Руководитель отряда 

«Свет добра» 

Профилактика и безопасность 

Выполнение испы-

таний в ФСК ГТО 

(1-2 ступень, 2-4 

классы. ГТО старт 

к здоровью и успе-

ху 

1-4 1 четверть, 4 четверть (по 

графику) 

Учителя физической 

культуры 

День здоровья 1-4 Сентябрь 

 

Зам директора по ВР, 

учителя физической куль-

туры 

Конкурс «Мама, 

папа, я-спортивная 

семья» 

1-4 Июнь, июль Учителя физической 

культуры 

Соревнования. 1-4 Сентябрь-май Учителя физической 

культуры 

 Школьный музей  

  

Дела, события, ме-

роприятия  

  

Классы   

Ориентировочное вре-

мя  проведения  
  

Ответственные  

Обзорные экскур-

сии для обучаю-

щихся: 

Так все начиналось 

Никто не забыт, 

ничто не забыто 

Ветераны труда 

Наши выпускники 

Гордость гимназии 

Выпускники – вы-

дающиеся люди 

Творцы истории 

(баннер директора) 

Так жили наши ба-

1-4 Сентябрь-май 

Руководитель школьного 

музея 
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бушки 

Тематические экс-

курсии для обуча-

ющихся: 

Никто не забыт, 

ничто не забыто, 

Детство, опален-

ное войной,  

Их подвиг забыть 

нельзя, Так жили 

наши бабушки, 

Новогодняя сказ-

ка…  

Виртуальные  экс-

курсии «Бульвар 

Героев», Вирту-

альная экскурсия 

«Памятные места 

Новокузнецка свя-

занные с Вов»… 

к 300- летию ре-

гиона. 

1-4 Сентябрь-май 

Руководитель школьного 

музея 

Музейные занятия 

по темам: «Детство 

опаленное войной», 

«Тыл – фронту», 

«Никто не забыт, 

ничто не забыто», 

«Их подвиг забыть 

нельзя». 

1-4 Сентябрь-май 

Руководитель школьного 

музея 

Поисковые акции 

«Учителями сла-

вится Россия», 

«История моей се-

мьи в истории  

Кузбасса», «Моя 

родословная».  

1-4  Сентябрь-май Руководитель школьного 

музея 

Уроки 

Памяти,  

уроки 

1-4  Сентябрь-май Руководитель школьного 

музея, классные руково-

дители 
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Муже-

ства,  

Уроки 

города   

   

Организация предметно-эстетической среды 
  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время  проведени 

я 

Ответственные 

Оформление классов гимназии 

к  

праздникам   

1-4 В течение года Классные руководи-

тели  

Конкурс на лучшее оформле-

ние 

 класса к Новому году  

1-4 Декабрь Классные руководи-

тели  

Конкурс на лучшее оформле-

ние 

 классного уголка к 9 мая.  

1-4 Апрель- 

май 

Классные руководи-

тели  

Участие в сменных фотовы-

ставках  

1-4 Сентябрь -май Учитель изобрази-

тельного искусства  

Участие в сменных выставках 

рисунков  

1-4 Сентябрь-май Учитель изобрази-

тельного искусства 

Конкурс поделок из природ-

ных мате риалов  

1-4 Октябрь Классные руководи-

тели  

Конкурс новогодних поделок  1-4 Декабрь Классные руководи-

тели  

Реализация проекта « Школь-

ный дворик» по благоустрой-

ству и выращиванию рассады  

1-4 Апрель-май Классные руководи-

тели  

Дежурство в классе 1-4 Сентябрь-май Классные руководи-

тели 

Участие в субботнике 1-4 Сентябрь, апрель Классные руководи-

тели, родители 

Акция «Спешите нам помо-

гать». Благоустройство терри-

тории школы внутри здания. 

1-4 Ноябрь, март Классные руководи-

тели, родители 

   

Социальное партнерство 
  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время  проведени 

я 

Ответственные 

Дни открытых дверей (столо-

вая) 

1-4 В течениегода Социальный педа-

гог 
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Родительский прием 1-11 Ноябрь Заместитель дирек-

тора по ВР 

Юбилей гимназии 1-11 Февраль (раз в 5 лет) Заместитель дирек-

тора по ВР 

Акция «Спешите нам помо-

гать» 

1-11 Ноябрь, апрель Заместитель дирек-

тора по ВР 

Я-КУЗБАССОВЕЦ 

Еженедельная церемония под-

нятия флага Российской Феде-

рации  и исполнения гимна 

Российской Федерации. 

 

1-11 В течениегода Заместитель дирек-

тора по ВР 

Проведение торжественных 

мероприятий, посвященных 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

1-11 В течениегода Заместитель дирек-

тора по ВР 

Организация и проведение ре-

гиональных этапов всероссий-

ских спортивных соревнова-

ний школьников «Президент-

ские спортивные состязания» 

и «Президентские спортивные 

игры» 

1-11 В течениегода Заместитель дирек-

тора по ВР 

Городские соревнования по 

военизированному многобо-

рью среди юнармейских ко-

манд «Юнармейский резерв» 

1-11 В течениегода Заместитель дирек-

тора по ВР 

Проведение встреч детей и 

молодежи с участниками и 

тружениками Великой Отече-

ственной войны, Героями РФ 

и Героями Труда РФ. 

 

1-11 В течениегода Заместитель дирек-

тора по ВР 

Городские соревнования среди 

юнармейских команд «Огне-

вой рубеж» 

 

1-11 В течениегода Заместитель дирек-

тора по ВР 

X муниципальный конкурс 

знатоков-краеведов «Коню-

ховские чтения» 

1-11 В течениегода Заместитель дирек-

тора по ВР 

Конкурс инсценированной 

песни 

1-11 Февраль\ Заместитель дирек-

тора по ВР 

Смотр-конкурс строя и псени 1-11 Февраль 

 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

Организация и проведение об-

ластных соревнований «Юный 

пожарный» 

 

1-11 В течениегода Заместитель дирек-

тора по ВР 

Городской конкурс по соци- 1-11 В течениегода Заместитель дирек-
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альному проектированию 

«Добрая идея – доброе дело» 

тора по ВР 

Участие в мероприятиях в 

рамках федерального проекта 

«Без срока давности» 

1-11 В течениегода Заместитель дирек-

тора по ВР 

Молодежная патриотическая 

акция «Георгиевская ленточ-

ка» 

1-11 май Заместитель дирек-

тора по ВР 

 Молодежная патриоти-

ческая акция «Свеча Памяти»» 

1-11 май Заместитель дирек-

тора по ВР 

Акция «Окна Победы» 1-11 май Заместитель дирек-

тора по ВР 

Акция «Посади дерево» 1-11  Заместитель дирек-

тора по ВР 

Дистанционный городской 

конкурс видеофильмов «Па-

мять за собою позови…»  

1-11 В течениегода Заместитель дирек-

тора по ВР 

Городской конкурс открыток 

«Цитаты о добре» в рамках 

«Весенней Недели Добра-

2023» 

1-11 В течениегода Заместитель дирек-

тора по ВР 

Дистанционный городской 

краеведческий квиз «Люблю и 

знаю город мой!» 

1-11 В течениегода Заместитель дирек-

тора по ВР 

Праздничный концерт ко Дню 

Победы в ВОВ. 

1-11 май Заместитель дирек-

тора по ВР 

   

 

  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план начального общего образования 

 

      Примерный учебный план образовательных организаций, реализующих основную об-

разовательную программу начального общего образования (далее  — Учебный план), 

фиксирует общий объѐм нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучаю-

щихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое 

на их освоение по классам и учебным предметам.. Содержание образования при получе-

нии начального общего образования реализуется преимущественно за счѐт учебных кур-

сов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и ин-

дивидуализацию обучения. Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных за-

конодательством Российской Федерации в сфере образования, возможность обучения на 

государственных языках субъектов Российской Федерации и родном (нерусском) языке, 

возможность их изучения, а также устанавливает количество занятий, отводимых на изу-

чение этих языков, по классам (годам) обучения. Вариативность содержания образова-

тельных программ начального общего образования реализуется через возможность фор-

мирования программ начального общего образования различного уровня сложности и 

направленности с учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся. 

Примерный учебный план состоит из двух частей  — обязательной части и части, форми-

руемой участниками образовательных отношений. Объѐм обязательной части программы 
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начального общего образования составляет 80 %, а объѐм части, формируемой участника-

ми образовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательной организаци-

ей,  — 20 % от общего объѐма. 

    Расписание учебных занятий составлено с учѐтом дневной и недельной динамики ум-

ственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. Учеб-

ный план гимназии определяет максимально допустимую недельную нагрузку при 5-

дневной учебной неделе обучающихся, состав и структуру предметных областей и учеб-

ных предметов по классам. Продолжительность учебного занятия: -40 минут. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требовани-

ям СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды 

обитания» утвержденных постановлением Государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №28. 

        Режим работы (начало занятий, продолжительность перемен, расписание 

факультативных занятий, спецкурсов, занятий внеурочной деятельности) определяется в 

соответствии с требованиями СанПиН.  

Классы 1 - 4 

1- 21час, 2-4 классы - 23 часа. 

Учебный план обеспечивает: 

1) возможность достижения Требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования; 

2) вариативность и преемственность образования; 

3) реализацию требований СанПиН 1.2. 3685-21. 

    Структура учебного плана ООП НОО обусловлена необходимостью отражения двух 

составляющих: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, обязатель-

ных областей, учебное время, отводимое на изучение по 

классам, годам обучения. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
     На этапе формирования учебного плана, реализующего основную образовательную 

программу начального общего образования проводится анкетирование родителей и обу-

чающихся для изучения образовательных потребностей и запросов по использованию ча-

сов части, формируемой участниками образовательных отношений.  

     Освоение ООП НОО, в том числе отдельной части или всего объема учебного предме-

та, курса, дисциплины сопровождается текущим контролем обучающихся, проводимой в 

порядке, установленном локальным актом «Положение о формах, периодичности и по-

рядке текущего контроля »  в различных формах. 

 Учебный план начального общего образования  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

                    Классы 

1 2  3 4 Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и литератур-

ное чтение 

Русский язык 5 4 4 4 48 

Литературное  

чтение 
4 3 3 3 36 

Иностранный язык Иностранный язык -  2 2 2 24 
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Математика  и  

информатика 

 

Математика  

4 

 

4 

 

4 

 

4 
48 

Обществознание и  

естествознание (окружаю-

щий мир) 

 

Окружающий мир 2 2 2 2 24 

Искусство Музыка 1 1 1 1 12 

Изобразительное ис-

кусство 
1 1 1 1 12 

Технология Технология 1 1 1 1 12 

Физическая культура Физическая  

культура 
2 2 2 2 24 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 -  - - 1 4 

Итого 20 22 22 22 264 

Часть, формируемая участ-

никами образовательных 

отношений 

Чтение. Работа с тек-

стом 1 1 1 1 12 

 Итого 
 

1 1 1 12 

Предельно допустимая не-

дельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

 

21 23 23 

 

23 

 

276 

 

       

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

      Календарный учебный график  гимназии составлен с учѐтом мнений участников обра-

зовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых мероприя-

тий 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: 

 даты начала и окончания учебного года;  

сроки и продолжительность каникул;  

сроки проведения промежуточных аттестаций. 

      Учебный план начального общего образования МБОУ «Гимназия №73» обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установлен-

ных санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утверждѐнных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28;  

санитарными правилами и нормами СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов сре-

ды обитания», утверждѐнных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 №28 и предусматривает:  

- четырехлетний нормативный срок освоения образовательных про-грамм начального об-

щего образования для 1-4 классов.  

Образовательная деятельность проводится во время учебного года. 

    В 1-4 классах продолжительность учебного года составляет не менее 34 учебных 
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недель. Обучение в 1-4 классах рассчитано на 5-ти дневную  рабочую неделю, продолжи-

тельность урока-40 минут, продолжительность перемен 10-20 минут. 

    При организации внеурочной деятельности соблюдаются основные валеологические 

требования- форма проведения занятий отличная от урока, соблюдение динамической па-

узы(40-50 минут) между учебными занятиями по расписанию и внеурочной деятельно-

стью в школе. 

     Учебный год начинается 1 сентября, если 1 сентября выпадает на воскресенье, то учеб-

ный год начинается 2 сентября. 

    Окончание учебного года устанавливается ежегодно с учетом продолжительности 

учебного года (не менее 34 учебных недель) и продолжительности каникул (не менее 30 

дней в течение учебного года и не менее 8 недель летом), для обучающихся 9 классов с 

учетом сроков проведения государственной итоговой аттестации. 

    Предусматриваются каникулы: осенние, зимние, весенние, летние, которые делят учеб-

ный год на 4 четверти.  

     Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2 954 часа и 

более 3 190 часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процес-

са к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе.  

    Промежуточная аттестация обучающихся 2-4-ых классов проводится по итогам освое-

ния общеобразовательной программы: на уровне начального общего образования – по 

четвертям.  

Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов не проводится. 

     Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются расписанием, утвер-

жденным приказом директора гимназии  и проводятся  в середине и конце года. 

3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

    Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освое-

ния программы начального общего образования с учѐтом выбора участниками образова-

тельных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией. Осуществляется в формах, отличных от урочной (экскур-

сии, походы, соревнования, посещения театров, музеев, проведение общественно-

полезных практик и иные формы).      Организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательной деятельности в образова-

тельной организации. Образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра заня-

тий, направленных на их развитие.  

    Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности при реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет организация, осуществляющая образовательную деятельность. В 

целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, 

в пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, установ-

ленном локальными нормативными актами образовательной организации. Реализация ин-

дивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. Вре-

мя, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максималь-

но допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при определе-

нии объѐмов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной 

программы.  

    Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на 

достижение планируемых результатов освоения программы начального общего образова-

ния с учѐтом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеуроч-

ной деятельности из перечня, предлагаемого гимназией. При организации внеурочной де-

ятельности обучающихся гимназия использует возможности организаций дополнительно-
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го образования (учреждения культуры, спорта). 

   Внеурочная деятельность в 1-х классах организуется по направлениям раз-

вития личности младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной дея-

тельности. Все ее формы представляются в деятельностных формулировках, что подчер-

кивает их практико-ориентированные характеристики. При выборе направлений и от-

боре содержания обучения образовательная организация учитывает: 

1) особенности образовательной организации (условия функционирования, тип 

школы, особенности контингента, кадровый состав); 

2) результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, про-

блемы и трудности их учебной деятельности; 

3) возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеуроч-

ных занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования феде-

ральных государственных образовательных стандартов начального общего образования. 

Направления деятельности и содержание программ внеурочной деятельности, разработан-

ных в МБОУ «Гимназии №73», предоставляют возможность для разностороннего разви-

тия личности обучающегося. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно    в Учреждении в этой 

работе принимают участие все педагогические работники данной организации (учителя 

начальной школы, учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, 

библиотекарь). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в ху-

дожественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий 

внеурочной деятельности и дополнительного образования строится на использовании 

единых форм организации. 

Внеурочная деятельность в 1-х классах осуществляется в соответствии с требова-

ниями федерального государственного  образовательного стандарта начального общего 

образования по основным направлениям развития личности: 

Физическое 

Патриотическое/духовно-нравственное 

Трудовое (профориентация) 

Эстетическое 

Гражданское 

Экологическое 

Ценности научного познания 

    

 

План внеурочной деятельности для обучающихся 1-х классов  

 

Направления развития 

личности 

Наименование 

рабочей про-

граммы 

Форма ор-

ганизации 

1а 1б 1в 1г Всего 

 

Физическое 

«Разговор о 

правильном пи-

тании» 

Клуб 1 1 1 1 4 

«Президент-

ские спортив-

ные игры» 

Клуб 1 1 1 1 4 

«Танцевальный 

калейдоскоп» 

Объедине-

ние 

                                                   

1 

1 
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Патриотическое/ 

духовно-нравственное 

«Разговор о 

важном» 

Клуб 1 1 1 1 4 

Трудовое (Профориента-

ция) 

 

«Увлекательное 

рукоделие» 

Объедине-

ние 

 

1 1 1 1 4 

Эстетическое 

«Веселые нот-

ки» 

Объедине-

ние 

 

1 1 1 1 4 

 

Гражданское 

«Чип и Дейл 

спешат на по-

мощь» 

Объедине-

ние 

 

1 1 1 1 4 

Экологическое 

«По тропинкам 

Кузбасса» 

Клуб 1 1 1 1 4 

«Юный натура-

лист! 

Объедине-

ние 

1 1 1  3 

Ценности научного по-

знания 

«Интеллекти-

ка» 

Клуб 1 1 1 1 4 

«Я-алхимик» Клуб 1 1 1 1 4 

ВСЕГО   10 10 10 10 40 

 

Внеурочная деятельность во 2-4 классах организуется по направлениям раз-

вития личности младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной дея-

тельности. Все ее формы представляются в деятельностных формулировках, что подчер-

кивает их практико-ориентированные характеристики. При выборе направлений и от-

боре содержания обучения образовательная организация учитывает: 

4) особенности образовательной организации (условия функционирования, тип 

школы, особенности контингента, кадровый состав); 

5) результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, про-

блемы и трудности их учебной деятельности; 

6) возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеуроч-

ных занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования феде-

ральных государственных образовательных стандартов начального общего образования. 

Направления деятельности и содержание программ внеурочной деятельности, разработан-

ных в МБОУ «Гимназии №73», предоставляют возможность для разностороннего разви-

тия личности обучающегося. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно    в Учреждении в этой 

работе принимают участие все педагогические работники данной организации (учителя 

начальной школы, учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, 

библиотекарь). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в ху-

дожественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий 

внеурочной деятельности и дополнительного образования строится на использовании 

единых форм организации. 

Внеурочная деятельность во 2-4 классах осуществляется в соответствии с требова-

ниями федерального государственного  образовательного стандарта начального общего 

образования по основным направлениям развития личности: 

духовно-нравственное; 

социальное; 
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общеинтеллектуальное; 

спортивно-оздоровительное; 

общекультурное. 

План внеурочной деятельности для обучающихся 2-4 классов  

Направления развития 

личности 

Наименование 

рабочей про-

граммы 

Форма органи-

зации 

Всего 

Спортивно - оздорови-

тельное 

«Разговор о 

правильном пи-

тании» 

Клуб 2 

«Президентские 

спортивные иг-

ры» 

Клуб 12 

«Танцевальный 

калейдоскоп» 

Объединение 1 

Духовно-нравственное «Разговор о 

важном» 

Клуб 12 

Общекультурное «Увлекательное 

рукоделие» 

Объединение 

 

12 

«Веселые нот-

ки» 

Объединение 

 

1 

 

Социальное 

«Чип и Дейл 

спешат на по-

мощь» 

Объединение 

 

12 

«По тропинкам 

Кузбасса» 

Клуб 12 

Общеинтел-лектуальное «Интеллектика» Клуб 12 

«Читаем. Счи-

таем. Наблюда-

ем» 

Объединение 12 

«Учусь созда-

вать проект» 

Клуб 8 

«Приключения 

с Компиком» 

Объединение 

 

24 

ВСЕГО   120 

 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

Пояснительная записка  
      Календарный план воспитательной работы является частью рабочей программы вос-

питания и составляется на текущий учебный год. В нем конкретизируется заявленная в 

программе воспитания работа примени-тельно к данному учебному году и уровню обра-

зования.  

     Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы 

воспитания: как инвариантными, так и вариативными — выбранными самой гимназией. 

При этом в разделах плана, в которых отражается индивидуальная работа сразу несколь-

ких педагогических работников («Классное руководство», «Школьный урок» и «Курсы 

внеурочной деятельности»), делается только ссылка на соответствующие индивидуальные 

программы и планы работы данных педагогов.  
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    Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана осно-

вывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов и 

параллелей, совместной со взрослыми посильной ответственности за их планирование, 

подготовку, проведение и анализ.  

     При формировании календарного плана воспитательной работы гимназии  включаются 

в него мероприятия, рекомендованные федеральными и региональными органами испол-

нительной 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 россий-

ской истории и культуры, а также перечня всероссийских мероприятий, реализуемых дет-

скими и молодѐжными общественными объединениями.  

      Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с проис-

ходящими в работе образовательной организации измене-ниями: организационными, кад-

ровыми, финансовыми и т. п. 

  

ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА ________ УЧЕБНЫЙ ГОД 

(НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия  Участники     Время Ответственные 

Праздник первого звонка. День зна-

ний  
 

   

   Общешкольный фестиваль поделок 

из природного материала «Осеннее 

настроение природы»  

 

   

Сбор в начальной школе «Мы» (фор-

мулируем правила жизни в школе, 

учимся дружить)  

 

   

Новогоднее коллективное творческое 

дело «По страницам любимых мульт-

фильмов, фильмов и книг»  

 

   

«Праздник букваря»: творческие по-

дарки первоклассникам от 2—4 клас-

сов  

 

   

Фестиваль «Живая газета «Дорога в 

космос», посвящѐнный Дню космо-

навтики  

Коллективный исследовательский 

проект классов «Старая фо-

тография из семейного архива», по-

свящѐнный Дню Победы  

Коллективное творческое дело 

«Праздник Чести школы»: че-

ствование учеников, проявивших 

себя  

в учебной, исследовательской, 
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спортивной,  
 

  

Модуль «Школьные медиа» 
 

Организационное собрание членов школьного 

медиацентра (младшая группа)  

Серия регулярных игровых занятий, знакомящих 

детей  

Коллективное творческое дело «Учусь делать 

газету»  

«Мой учитель»: конкурс рисунков для школьной 

газеты, при-уроченный к Международному дню 

учителя  

Выпуск тематических стенгазет в дар:  

дому престарелых (ко Дню героев Отечества 9 

декабря);  

Кинотеатр на перемене: «Ты в безопасности»  

Фотовыставка «Моя фамилия на защите Роди-

ны», приуроченная ко Дню защитника Отечества 

23 февраля  

 

 

   

Модуль «Детские общественные объединения»  
 

«1+1»: организационное собрание детских 

общественных об-единений (ДОО), действу-

ющих в школе (младшие группы)  
 

   

Игра-планирование «Сделаем жизнь интереснее 

 

   

Реализация запланированных социальных про-

ектов и инициатив ДОО в ближайшем социуме:  

коллективное творческое дело «Поможем пожи-

лым людям под-готовиться к зиме»;  

   

Фестиваль ДОО, посвящѐнный Дню детских 

общественных объединений и организаций 19 

ма  

 

   

    

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Установочные беседы в классах на тему 

«Правила безопасности во время экскурсий и 

походов»  

Коллективообразующие сентябрьские походы 

выходного дня «Мы снова вместе»  

Игра-путешествие «Где живут книги»: экс-

курсия в библиотеку (в Международный день 

школьных библиотек 25 октября)  

Поход выходного дня с последующей фото-

выставкой «Любимые пейзажи»  

Игра-путешествие по сказкам А. С. Пушкина 

(знакомство с содержанием сказок, экскурсии 

в музеи и кар-тинные галереи, обсуждение 
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прочитанного и увиденного, под-готовка теат-

ральных миниатюр к Пушкинскому праздни-

ку)  

Поход выходного дня «Операция Зимовье»: 

развешивание в лесу кормушек для зимующих 

птиц  

Где работают наши родители: экскурсии клас-

сов начальной школы на предприятия города, 

села  

День здоровья  

Экологический проект «Придорожный мусор»  

«Как это делается?»: экскурсии на фабрику 

мороженого, игрушек, кондитерскую фабри-

ку, хлебозавод и т. п.  

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Конкурс на лучшее оформление игрового уголка в классе  

Проект «Выращиваем растение для школы: от ростка до цветка»  

Выставка благотворительных творческих работ школьников «Я это умею», приурочен-

ная ко Дню добровольца в России 5 декабря  

Торжественное открытие в вестибюле начальной школы уголка книгообмена «Я про-

чѐл»: мероприятие, приуроченное к Меж-дународному дню школьных библиотек 25 ок-

тября  

День Конституции РФ: выставка, посвящѐнная государственной символике и еѐ истории  

Парад новогодних костюмов (подготовленный и организованный старшеклассниками 

школы)  

Мини-концерты учащихся, учителей и родителей (законных представителей) в холлах 

школьного здания «Музыка на пере-менах», приуроченные к Всероссийской неделе му-

зыки 21—27 марта  
 

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)»  
 

Собрание родителей учащихся начальных классов «Правила нашего класса»  

Открытая среда: день индивидуальных онлайн- и офлайн-консультаций родителей (за-

конных представителей) с учителями-предметниками  

Заседания Общешкольного родительского комитета и Управляющего Совета школы  

Регулярные собрания Родительского клуба «Школа ответствен-ного родительства»:  

«Режим дня ученика начальной школы»;  

«Как выполнять домашние задания»;  

«Помощь ребѐнка семье»;  

«Помощь ребѐнку в семье»;  

«Рациональное питание школьника»;  

«Простые упражнения для развития внимания и памяти»;  

«Развивающие настольные игры»;  

«Конфликты и детские истерики: реакции и поведение взрос-лых»;  

«Гаджеты и психическое здоровье ребѐнка»;  

«Поощрения и наказания»  

Семейная игра «Папа, мама, я — спортивная семья»  

Гостиная «Семейные традиции»  

Семейный фестиваль «Игры нашего детства»  

Акция «Бессмертный полк»  

Отчѐтные концерты детских творческих коллективов для ро-дителей (законных пред-

ставителей)  
 

Модуль «Классное руководство»  
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Согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей  

 

Модуль «Школьный урок»  

 

Согласно календарно-тематическим планам учителей-предметников  

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  
 

Согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов образовательной ор-

ганизации  

 

 

3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕ-

ГО ОБРАЗОВАНИЯ  

     Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в 

МБОУ «гимназия №73», направлена на:  

 достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования;  

 развитие личности, еѐ способностей, удовлетворение образовательных потребно-

стей и интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарѐнных, через органи-

зацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно 

полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, исполь-

зование возможностей организаций дополнительного образования и социальных парт-

нѐров;  

 формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных пред-

метных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного об-

разования и ориентацию в мире профессий;  

 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающих-

ся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности;  

 индивидуализацию процесса образования посредством проек-тирования и реализа-

ции индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной ра-

боты обучающихся при поддержке педагогических работников;  

 участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

начального общего образования и условий еѐ реализации, учитывающих особенности 

развития и возможности обучающихся;  

 включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, 

школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реа-

лизации социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников;  

 формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образователь-

ной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной 

и творческой деятельности;  

 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;  

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие раз-

личных форм наставничества;  
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 обновление содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий еѐ реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учѐтом национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации;  

 эффективное использование профессионального и творческого потенциала педаго-

гических и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности;  

 эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных меха-

низмов финансирования реализации программ начального общего образования.  

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы началь-

ного общего образования  
        Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе специального 

заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке 

нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельно-

сти, обладающих высоким уровнем методологической культуры и сформированной го-

товностью к непрерывному процессу образования.  

      В данный момент гимназия укомплектована кадрами, имеющими необходимую ква-

лификацию для решения задач, определенных основ-ной образовательной программой.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работ-

ников образования к реализации ФГОС НОО:  

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей со-

временного образования;  

– принятие идеологии ФГОС НОО; 

– освоение новой системы требований к структуре основной об-разовательной програм-

мы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов об-

разовательной деятельности обучающихся;  

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необхо-

димыми для успешного решения задач ФГОС НОО.  

     Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение дея-

тельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. Методическая работа 

проводится посредствам деятельности методиче-ского объединения учителей начальных 

классов.  

МО учителей начальной школы  

Направления работы МО учителей начальных классов:  

1. Аналитическая деятельность:  

- Анализ методической деятельности за предыдущий учебный год и планирование на те-

кущий учебный год. 

- Внедрение ФГОС НОО (обновленный), повышение квалификации педагогов;  

- Анализ посещения открытых уроков.  

- Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования).  

- Анализ работы педагогов с целью оказания помощи.  

2. Информационная деятельность:  

- Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогиче-

ской деятельности.  

- Работа с документацией ФГОС начального общего образования.  

- Пополнение тематической папки «Методическое объединение учителей  

начальных классов».  

- Работа в составе районного МО.  

- Изучение социально-психологической адаптации первоклассников.  



156 

 

3. Организация методической деятельности:  

- Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи 

педагогам в рамках ФГОС (обновленный), подготовки к аттестации.  

- Рассмотрение учебных программ и программно-методического обеспечения в соответ-

ствии с учебным планом и стандартом начального обра-зования.  

- Составление рабочих программ по внеурочной деятельности в 1-4 классах в  

соответствии с требованиями ФГОС.  

4. Консультативная деятельность:  

- Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования.  

- Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической  

деятельности.  

- Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных  

учебных действий в рамках ФГОС.  

Организационные формы работы:  

1.Заседания методического объединения.  

2.Методическая помощь и индивидуальные консультации по во-просам преподавания 

предметов начальной школы, организации вне-урочной деятельности.  

3.Взаимопосещение уроков педагогами.  

4.Выступления учителей начальных классов на МО, практико-ориентированных семина-

рах, педагогических советах.  

5.Посещение семинаров, вебинаров, встреч в образовательных учреждениях города и рай-

она.  

6.Повышение квалификации педагогов на курсах.  

7.Прохождение аттестации педагогических кадров.  

5. Внеклассная работа:  

- Проведение открытых мероприятий, классных часов.  

- Участие в общешкольных мероприятиях.  

- Взаимодействие с культурно-просветительными учреждениями.  

- Работа с родителями.  

6. Работа в кабинетах:  

- Соблюдение санитарно-гигиенических норм.  

- Продолжить работу по оснащению кабинетов дидактическим материалом.  

- 7. Контроль по линии МО:  

- За соблюдением учащимися единого орфографического режима.  

- За качеством проверки тетрадей учителями.  

- 8. Повышение профессиональной компетентности учителей:  

- Самообразование педагогов.  

- Работа над методической темой.  

- Курсовая подготовка учителей, связь с методистами ИПК г. Новокузнецка 

- Работа в составе ШМО.  

- Организация совместной деятельности с воспитателями, меди-ко-педагогической  

службой.  

- Соблюдение исполнительской дисциплины.  

9. Научно-методическое обеспечение образовательного процесса:  

- Проведение тематических заседаний ШМО.  

- Участие в работе районных и городских семинаров.  

- Оснащение кабинетов дидактическим и наглядным материалами, ТСО.  

- Соответствие кабинетов санитарным требованиям, соблюдение правил техники  

безопасности.  

- Оформление постоянных и сменных стендов. 



157 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования  
Психолого-педагогические условия, созданные в гимназии, обеспечивают исполнение 

требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям реализации основной об-

разовательной программы начального общего образования, в частности:  

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной дея-

тельности при реализации образовательных программ начального, основного и среднего 

общего образования;  

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям образо-

вательной организации с учѐтом специфики их возрастного психофизиологического раз-

вития, включая особенности адаптации к социальной среде;  

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности 

работников образовательной организации и родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся;  

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведе-

ния, агрессии и повышенной тревожности.  

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение реализации 

программы начального общего образования осуществляется квалифицированными специ-

алистами: педагогом-психологом;  

учителем-логопедом;  

социальным педагогом.  

      В процессе реализации основной образовательной программы начального общего об-

разования образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое со-

провождение участников образовательных отношений посредством системной деятельно-

сти и отдельных мероприятий, обеспечивающих:  

— формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательных отношений;  

— сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся;  

— поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;  

— формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

— дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учѐтом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся;  

— мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и со-

провождение одарѐнных детей;  

— создание условий для последующего профессионального самоопределения;  

— формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстни-

ков;  

— поддержка детских объединений, ученического самоуправления;  

— формирование психологической культуры поведения в информационной среде;  

— развитие психологической культуры в области использования ИКТ.  

      В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется инди-

видуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных 

отношений, в том числе:  

-обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего обра-

зования, развитии и социальной адаптации;  

-обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарѐнных;  

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников обра-зовательной организа-

ции, обеспечивающих реализацию программы начального общего образования;  

-организации, классов, групп, а также на индивидуальном уровне.  
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В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы 

психолого-педагогического сопровождения, как:  

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий уровень образования 

и в конце каждого учебного года;  

- консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое осуществ-

ляется педагогическим работником и психологом с учѐтом результатов диагностики, а 

также администрацией образовательной организации;  

-профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени.  

 

3.5.3 Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

начального общего образования  

          Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального обще-

го образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих госу-

дарственные гарантии прав на полу-чение общедоступного и бесплатного начального об-

щего образования. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в государ-

ственном задании образовательной организации.  

           Государственное задание устанавливает показатели, характеризую-щие качество и 

объѐм государственной услуги, а также порядок еѐ оказания.  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего об-

разования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на 

основе государственного задания по оказанию государственных образовательных услуг.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования в общеобразовательных организациях осу-

ществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации.  

           При этом формирование и утверждение нормативов финансирования государствен-

ной услуги по реализации программ начального общего образования осуществляются в 

соответствии с общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание 

государственных услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного образова-

ния детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имею-

щих или получающих среднее профессиональное образование, профессионального обуче-

ния, применяемых при расчѐте объѐма субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг государственным учрежде-

нием.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего образо-

вания — гарантированный минимально допустимый объѐм финансовых средств в год в 

расчѐте на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной про-

граммы начального общего образования, включая:  

-расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации образова-

тельной программы начального общего образования;  

-расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения;  

-прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-

ных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).  

 

           Нормативные затраты на оказание государственной или муници-пальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ с учѐтом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, обеспечения допол-



159 

 

нительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с 

учѐтом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осу-

ществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образова-

тельными стандартами, в расчѐте на одного обучающегося, если иное не установлено за-

конодательством РФ или субъекта РФ.  

        Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счѐт средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального общего образования му-

ниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу начального общего образования, 

расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

сверх норматива финансового обеспечения, определѐнного субъектом Российской Феде-

рации.  

         В соответствии с расходными обязательствами органов местного са-моуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов включа-

ются расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным орга-

низациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (при наличии этих расходов).  

      Гимназия самостоятельно принимает решение в части направления и расходования 

средств государственного задания. И самостоятельно определяет долю средств, направля-

емых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного за-

дания, придерживаясь при этом принципа соответствия структуры направления и расхо-

дования бюджетных средств структуре норматива затрат на реализацию образовательной 

программы начального общего образования (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 

учебной деятельностью общеобразовательных организаций).  

      Нормативные затраты на оказание государственных услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учѐтом обеспечения уровня средней заработ-

ной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподаватель-

скую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Рос-

сийской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федера-

ции, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже 

уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте Рос-

сийской Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные органи-

зации.  

      В связи с требованиями ФГОС НОО при расчѐте регионального нор-матива учитыва-

ются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций 

на урочную и внеурочную деятельность.  

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пре-

делах объѐма средств образовательной организации на текущий финансовый год, установ-

ленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определѐнными орга-

нами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающих-

ся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным 

нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об опла-

те труда работников образовательной организации.  

       Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными МБОУ «Гимназия №73». В локальных нормативных актах о 
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стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и каче-

ства деятельности гимназии и достигнутых результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы начального об-

щего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, ак-

тивность их участия во внеурочной деятельности; использование педагогическими работ-

никами современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; уча-

стие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; повы-

шение уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет:  

соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда;  

соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала;  

соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;  

порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.  

     В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение кол-

легиальных органов управления образовательной организации, выборного органа первич-

ной профсоюзной организации.  

        При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов 

иных организаций, на условиях сетевого взаимодействия образовательная организация 

разрабатывает финансовый механизм вза-имодействия между образовательной организа-

цией и организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 

своих локальных нормативных актах.  

Взаимодействие осуществляется: 

-на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных про-

грамм на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организа-

ции дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);  

-за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечива-

ют реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра про-

грамм внеурочной деятельности.  

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, при-

мерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчѐты норматив-

ных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы 

разрабатываются в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).  

      Примерный расчѐт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализа-

ции образовательной программы начального общего образования соответствует норма-

тивным затратам, определѐнным Приказом Министерства просвещения Российской Феде-

рации от 22 сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований к определению 

нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессио-

нального образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного 

профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессио-

нальное образование, профессионального обучения, применяемых при расчѐте объѐма 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) госу-

дарственным (муниципальным) учреждением» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 15 ноября 2021 г., реги-страционный № 65811).  
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Примерный расчѐт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы начального общего образования определяет нормативные за-

траты субъекта Российской Федерации (муниципального образования), связанные с ока-

занием государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных про-

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

(ст. 2, п. 10).  

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных образовательной организацией на очередной 

финансовый год. 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации программы начального 

общего образования  

Информационно-образовательная среда как условие реализации программы 

начального общего образования  
В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального общего 

образования обеспечивается современной инфор-мационно-образовательной средой.  

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной организации по-

нимается открытая педагогическая система, включающая разнообразные информацион-

ные образовательные ресурсы, современные информационно-коммуникационные техно-

логии, способствующие реализации требований ФГОС.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса как осно-

ва информационно-образовательной среды обеспечивает:  

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления им 

самостоятельной образовательной деятельности;  

- подключения к локальной сети и глобальной сети, входа в ин-формационную среду 

учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений в информа-

ционной среде образовательного учреждения;  

- общение в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в формах, 

групповой работы над сообщениями (вики);  

- размещения проектов и продуктов познавательной, учеб-но-исследовательской и про-

ектной деятельности обучающихся в информационно-образовательном учреждении;  

-  обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носи-

телях, множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографи-

ческих и аудиоматериалов;  

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обуча-

ющихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультисопровождением.  

- в образовательной деятельности используется лицензионное ПО и защита персональных 

данных;  

- в школе создана и функционирует локальная сеть, все компьютеры подключены к сети 

Интернет, обеспечены антивирусной программой и реализуется фильтрация сети интер-

нет, разработан и действует сайт школы;  

- успешно реализуется программа информатизации школы. и проект «Цифровая образова-

тельная среда», основными целями которых являются:  

- 100% переход с бумажных журналов на электронный журнал;  

- автоматизация пропускного режима в образовательном учреждении;  

- автоматизация оплата питания в столовой;  

- защита информационного пространства школы;  
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- защита персональных данных;  

- контент-фильтрация в сети Интернет;  

- обновление единого информационного пространства школы;  

- повышение качества образования через активное внедрение информационных техноло-

гий;  

- развитие электронного обучения и дистанционных образовательных технологий,  

- использование электронных образовательных ресурсов (ЭОР);  

- обеспечение открытости информации об образовательном учреждении для общественно-

сти;  

- развитие информационно-управленческой системы;  

- Использование информационных технологий для непрерывного профессионального об-

разования педагогов;  

- Обеспечение условий для формирования информационной культуры обучающихся;  

- Создание условий для взаимодействия семьи и школы через единое информационное 

пространство;  

- Повышение качества образования через активное внедрение информационных техноло-

гий;  

- Ведение мониторинга физического развития;  

- Заполнение аттестатов об основном (общем), среднем (полном) образовании;  

- Участие педагогов и обучающихся в дистанционных курсах, Интернет-викторинах, 

олимпиадах;  

-  Проведение педагогических советов, методических семинаров, одительских собраний с 

использованием компьютерных презентаций;  

 

3.5.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной про-

граммы  

Материально-техническая база образовательной организации обеспечивает:  

- возможность достижения обучающимися результатов освоения программы начального 

общего образования;  

-безопасность и комфортность организации учебного процесса;  

- соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;  

-возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации.  

  Критериальными источниками оценки материально-технических условий образователь-

ной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного постановле-

нием Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также соответ-

ствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:  

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

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи», утверждѐнные постановлением 

Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.;  

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасно-

сти и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждѐнные поста-

новлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 января 2021 г.  

- перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства 

просвещения РФ);  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации обра-
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зовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образо-

вания, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении 

обще-образовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию со-

зданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) но-

вых мест в обще-образовательных организациях, критериев его формирования и требова-

ний к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного ме-

ста обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 

25.12.2019 № 56982);  

- Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432);  

-Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58).  

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и вне-

урочной деятельности образовательная организация, обеспечивает мебелью, презентаци-

онным и интерактивным оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарѐм и обо-

рудуется:  

- учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педа-

гогических работников;  

- помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, техни-

ческим творчеством, иностранными языками;  

- помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой, хореографией 

и изобразительным искусством;  

- помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;  

- актовым залом с мультимедийным и звуковым оборудованием;  

- спортивными сооружениями (комплексами, залами, стадионами, спортивными площад-

ками), оснащѐнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарѐм;  

- помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том чис-

ле горячих завтраков;  

-административными и иными помещениями, оснащѐнными необходимым оборудовани-

ем;  

- гардеробами, санузлами, местами личной гигиены;  

- участком (территорией) с необходимым набором оснащѐнных зон.  

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для:  

- начального общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в со-

ответствии с ФГОС НОО;  

- организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса;  

-размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализированной мебели 

и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса по 

данному предмету или циклу учебных дисциплин.  

    Образовательная организация обеспечивает комплектом средств обучения, поддержива-

емых инструктивно-методическими материалами и модулем программы повышения ква-

лификации по использованию комплекта в образовательной деятельности, обеспечиваю-

щей реализацию основных образовательных программ в соответствии с требованиями 

ФГОС.  

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) сред-

ства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства наглядности 

(печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудова-



164 

 

ние, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, 

расходные материалы и канцелярские принадлежности.  

Состав комплекта формируется с учѐтом:  

- возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся;  

- его необходимости и достаточности;  

- универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для реше-

ния комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных об-

ластях, а также при использовании разнообразных методик обучения);  

- необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима 

работы участников образовательных отношений.  

Инновационные средства обучения содержат:  

- аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и тира-

жирования информации, организации эффективного взаимодействия всех участников об-

разовательных отношений; документ-камеру, модульную систему  

 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

    Условия реализации основной образовательной программы МБОУ «Гимназия №73»:  

соответствие требованиям ФГОС;  

гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

обеспечение достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы;  

учѐт особенностей гимназии, еѐ организационной структуры, запросов участников об-

разовательного процесса;  

предоставление возможности взаимодействия с социальными партнѐрами, использова-

ния ресурсов социума.  

Раздел «Условия реализации программ начального общего образования» должен содер-

жать:  

описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов;  

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями 

и приоритетами образовательной организации при реализации учебного плана;  

перечень механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

требований ФГОС;  

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий 

реализации требований ФГОС;  

систему мониторинга и оценки условий реализации требований ФГОС.  

Описание системы условий реализации образовательной программы должно базироваться 

на результатах проведѐнной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической деятельности, включающей:  

анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной программы 

начального общего образования;  

требованиям ФГОС, а также целям и задачам образовательной программы образователь-

ной организации, сформированным с учѐтом потребностей всех участников образователь-

ной деятельности;  

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;  

и-

зации требований ФГОС с привлечением всех участников образовательной деятельности 
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и возможных партнѐров;  

рафика (дорожной карты) создания необходимой системы условий 

для реализации требований ФГОС;  

этапов сетевого графика (дорожной карты).  

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 

Направление мероприя-

тий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное обес-

печение введения 

ФГОС НОО  
 

1. Наличие решения органа госу-

дарственно-общественного управ-

ления (совета школы, управляюще-

го совета, попечительского совета) 

о введении в образовательной ор-

ганизации ФГОС НОО  
 

весна 2022 года 

2. Разработка на основе программы 

начального общего образования ос-

новной образовательной програм-

мы (ООП) образовательной орга-

низации  
 

май-июнь 2022 года  

 

3. Утверждение ООП МБОУ «Гимна-

зия №73», осуществляющей образо-

вательную деятельность  

 

май-июнь 2022 года  

 

4.Обеспечение нормативной базы 

гимназии требованиям ФГОС НОО 

в течение года 

5.Приведение должностных ин-

струкций работников образователь-

ной организации в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО, тариф-

но-квалификационными характери-

стиками и профессиональным стан-

дартом  
 

в течение года 

6. Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС НОО  

 

весна 2022 года 

7. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС НОО  
 

апрель 2022 года, да-

лее в соответствии с 

изменениями  

 

8. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к 

раз-личным объектам инфра-

структуры бразовательной орга-

низации с учѐтом требований к 

необходимой и достаточной 

оснащѐнности учебной деятель-

ности  

 май-август 2022 года, 

далее в соотвествии с 

требованиями в тече-

ние года 
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:  
 

9. Разработка:  

— образовательных программ (ин-

дивидуальных и др.);  

— учебного плана;  

— рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, мо-

дулей;  

— годового календарного учебного 

графика;  

— перечень положений, сопровож-

дающих образовательный процесс.  
 

в соотвествии с уста-

новленными сроками 

II Финансовое обеспече-

ние введения  

ФГОС НОО 

1.Определение объема расходов, 

необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых 

результатов  

 

 

в соответствии с 

установленными сро-

ками 

2. Корректировка локальных актов 

(внесение изменений в них), регла-

ментирующих установление зара-

ботной платы работников образо-

вательной организации, в том чис-

ле стимулирующих надбавок и до-

плат, порядка и размеров премиро-

вания  
 

в течение года 

3. Заключение дополнительных со-

глашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками  
 

в течение года 

III Организационное   

обеспечение  введения 

ФГОСНОО 

1. Обеспечение координации взаи-

модействия участников образова-

тельных отношений по организа-

ции введения ФГОС НОО  
 

в течение года 

2.Разработка и реализация моде-

лей взаимодействия образова-

тельных организаций и органи-

заций дополни-тельного образо-

вания, обеспечивающих органи-

зацию внеурочной дея-тельности  

 

 

январь – июнь 2022 

года, далее в течение 

года 

3.Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных по-

требностей обучающихся и роди-

телей (законных представителей) 

по использованию часов вариатив-

ной части учебного плана и вне-

урочной деятельности  
 

в течение года 

IV. Кадровое обес-

печение введения 

ФГОС НОО  
 

1.Анализ кадрового обеспечения вве-

дения и реализации ФГОС НОО  

 

январь-апрель 2022 

года  

 

 2.Создание (корректировка) пла-

на-графика повышения квалифи-

кации педагогических и руково-

 апрель-август 2022 

года 
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дящих работников образователь-

ной организации в связи с введе-

нием ФГОС НОО  
 

 3 Разработка (корректировка) 

плана научно-методической ра-

боты (внутришкольного повы-

шения квалификации) с ориента-

цией на проблемы введения 

ФГОС НОО  

 

 

весна 2022 года 

V. Информационное 

обеспечение  введения 

ФГОС НОО  
 

1.Размещение на сайте образова-

тельной организации информа-

ционных материалов о введении 

ФГОС НОО  

 

 

в течение года 

2.Широкое информирование ро-

дителей (законных представите-

лей) как участников образова-

тельного процесса о введении и 

реализации ФГОС НОО  

 

 

весна 2022 года 

3.Обеспечение публичной отчѐт-

ности образовательной органи-

зации о ходе и результатах вве-

дения и реализации ФГОС НОО  

 

 

в течение года 

 
 

VI. Материально-

техническое обеспече-

ние введения ФГОС 

НОО  
 

1.Характеристика материаль-но-

технического обеспечения вве-

дения и реализации ФГОС НОО  

- 

 

в соответствии с 

установленными сро-

ками - 

2.Обеспечение соответствия ма-

териально-технической базы об-

разовательной организации тре-

бованиям ФГОС НОО  

 

 

в соответствии с 

установленными сро-

ками 

3.Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП проти-

вопожарным нормам, санитар-

но-эпидемиологическим нормам, 

нормам охраны труда работни-

ков образовательной организа-

ции  

 

 

в соответствии с 

установленными сро-

ками 

4.Обеспечение соответствия ин-

формационно-бразовательной 

среды требованиям ФГОС НОО:  

укомплектованность библиотеч-

но-информационного центра пе-

чатными и электронными обра-

зовательными ресурсами;  

наличие доступа образователь-

ной организации к электронным 

образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещѐнным в феде-

ральных, региональных и иных 

базах данных;  

наличие контролируемого досту-

 в соответствии с 

установленными сро-

ками 



168 

 

па участников образовательных 

отношений к информационным 

образовательным ресурсам ло-

кальной сети и Интернета;  
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