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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

   Основная образовательная программа начального общего образования 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО, 

стандарт) к структуре основной образовательной программы, определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса при получении начального общего образования. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

МОКУ СОШ п. Торфяной разработана на основе Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ (приказ от 6 

октября 2009 г. N 373), с учетом Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

08.04.2015 № 1/15) и определяет концептуальные основания, содержание, формы 

организации и ожидаемые результаты образовательного процесса на уровне 

начального общего образования в ОО. 

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ 

от 6 октября 2009 г. N 373, в редакции от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 

2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 №507, от 

31.12.2015 № 1576); 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 

986); 

 СанПиН 2.4.2. 2821 - 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29 декабря 2010 г. № 189 (в редакции изменений от 29.06.2011 №85, от 

25.12.2013 №72, от 24.11.2015 № 81); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно - 

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования 

СанПиН 2.4.4.1251-03» (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 3 апреля 2003 г. № 27); 
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Содержание основной образовательной программы образовательного 

учреждения  группируется в три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта, учитывающие 

региональные особенности Ростовской области, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том 

числе: 

• программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов; 

• программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

• программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

• базисный учебный план начального общего образования; 

• внеурочную деятельность; 

• систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ 

 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО, 

стандарт) к структуре основной образовательной программы, определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса при получении начального общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования МОКУ 

СОШ п.Торфяной разработана на основе Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ (приказ от 6 

октября 2009 г. N 373), с учетом Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

08.04.015 № 1/15), программы развития ОО  и определяет концептуальные 

основания, содержание, формы организации и ожидаемые результаты 

образовательного процесса на уровне начального общего образования в ОО. 

1. Цели реализации ООП НОО. 

Цель ООП НОО: обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начального общего образования целевых установок, знаний, умений 

и навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями учащегося 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья (обеспечение выполнения требований ФГОС НОО). 

Достижение данной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 
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 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

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

 обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научнотехнического творчества и проектноисследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (района, г. Кирова). 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

- личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

- метапредметные результаты — освоенные универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, 

и межпредметными понятиями; 

- предметные результаты — освоенный опыт специфической для каждой 

предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

2. Принципы и подходы к формированию ООП НОО. 

В основе формирования ООП НОО находятся следующие принципы: 
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 принцип гуманизации предполагает, что основным смыслом является 

развитие личности ребенка; 

 принцип добровольности предполагает систему выбора образовательных 

программ, видов деятельности, режима занятий; 

 принцип природосообразности личности ребенка акцентирует внимание 

на врожденные качества ребенка, его способности, индивидуальные черты 

личности; 

 принцип креативности нацеливает на развитие творческих способностей 

личности; 

 принцип преемственности сочетает все образовательные уровни: 

дошкольного образования, начального общего образования, основного общего 

образования; 

 принцип целостности обеспечивает целостность ООП НОО; 

 принцип управляемости помогает регулировать реализации ООП НОО, 

корректировать действия участников образовательного процесса, осуществлять 

мониторинги и диагностики. 

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей 

уровня начального общего образования как фундамента всего последующего 

обучения.  

Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

В соответствии с ФГОС НОО программа МОКУ СОШ п.Торфяной 

реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в 

образовательной организации, создание благоприятных условий для развития 

ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное).  

Исходя из целей и задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для её 

реализации в МОКУ СОШ п.Торфяной определена оптимизационная модель, т.е. 

модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов школы, предполагающая, что ее реализации принимают участие 

педагогические работники школы.  
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Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную 

образовательную программу начального общего образования: 

1. Реализовать основную образовательную программу начальной школы в 

разнообразных организационно-учебных формах (уроки, занятия, проекты, 

практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.) 

2. Обеспечить комфортные условия смены ведущей деятельности – 

игровой на учебную. Создать условия для овладения высшими формами игровой 

деятельности. 

3. Обеспечить условия формирования учебной деятельности. Для этого:  

• организовать постановку учебных целей, создавать условия для их 

«присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; 

• побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на поиск 

средств и способов достижения учебных целей; 

• организовать усвоение знаний посредством коллективных форм учебной 

работы;  

• осуществлять функции контроля и оценки, организовать их постепенный 

переход к ученикам. 

4. Создать условия для творческой продуктивной деятельности ребёнка. 

Для этого – 

• Ставить творческие задачи, способствовать возникновению собственных 

замыслов.  

• Поддерживать детские инициативы, помогать в осуществлении проектов. 

• Обеспечить презентацию и социальную оценку продуктов детского 

творчества (организация выставок, детской периодической печати, конкурсов, 

фестивалей и т. д.) 

 5. Создать пространство для социальных практик младших школьников и 

приобщения их к общественно значимым делам. 

 

В основе реализации программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава российского общества; 

переход к стратегии социального проектирования и конструирования в 

системе образования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

ориентацию на результаты образования как системообразующий 

компонент Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и 

основной результат образования; 
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признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и взаимодействия участников 

образовательного процесса в достижении целей личностного, социального и 

познавательного развития обучающихся; 

учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

для определения целей образования и воспитания и путей их достижения; 

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного и среднего (полного) общего образования; 

разнообразие организационных форм и учет индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

гарантированность достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, что и 

создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых 

знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

Виды деятельности младшего школьника при реализации 

программы: 

• Совместно-распределенная учебная деятельность (коллективная 

дискуссия, групповая работа)  

• Игровая деятельность (высшие виды игры – игра-драматизация, 

режиссёрская игра, игра с правилами) 

• Творческая деятельность (художественное творчество, конструирование, 

социально значимое проектирование и др.) 

• Трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-

полезном труде, в социально значимых трудовых акциях) 

• Спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, 

знакомство с различными видами спорта, опыт участия в спортивных 

соревнованиях). 

 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

начального общего образования составляет четыре года. 

 

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Основная образовательная программа должна обеспечить:  

• освоение предметных знаний, умений и навыков через программы учебных 

предметов, курсов, модулей; 

• освоение ключевых компетентностей через различные, в том числе 

неаудиторные формы образовательной деятельности: проектные, творческие, 



 10 

исследовательские, трудовые, спортивные и др. занятия, как обязательной части 

учебного (образовательного) плана образовательного учреждения; 

• практическую деятельность учащихся, в целях приобретения общественно-

полезного социального опыта через внеклассную, внеурочную виды 

образовательной деятельности. 

 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность 

основ гражданской идентичности. 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться, и межпредметными понятиями. 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а 

также систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования отражают: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

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

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 
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в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать  (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 
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аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, 

отражают: 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 
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2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по 

всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей 

и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 
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2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 

языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 
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связи в окружающем мире. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном 

развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к 

миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе 

и оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
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3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной 

и информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга 

здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе 

подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 
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– определения динамики развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего 

развития ребёнка; 

– 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 подготовительными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни 

описания. 

Включение в структуру планируемых результатов ведущих целевых установок 

и основных ожидаемых результатов изучения содержит ответ на вопрос о смысле 

изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. 

Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, 

предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной 

программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад 

данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их 

способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование 

ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование 

определенных познавательных потребностей обучающихся. Планируемые 

предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу учебной 

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

материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных 

результатов служат: их значимость для решения основных задач образования на 

данном уровне, необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как 

минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся.  

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы 

посредством накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), 

так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения 

опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на 

уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью 
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заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 

базового уровня служит единственным основанием для положительного решения 

вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.   

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в 

блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 

примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий 

уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа 

целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 

характера на данном уровне обучения. Частично задания, ориентированные на 

оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в 

материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с 

базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы 

наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых 

результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий 

уровень обучения.  

При получении начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 

ИКТ компетентности обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия. 

У выпускника будут сформированы: 
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– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

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

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

осознание ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного 

в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
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– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

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

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

этическим требованиям; 

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

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение 

их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 
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– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

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

в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

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

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

строении, свойствах и связях; 

– т.е. обобщать, осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной 

связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 
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– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
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– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты). 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки 

работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 

текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 

информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в 

тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся 

смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 

учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников 

и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник научится: 
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– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, 

но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 
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– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

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

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты). 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни 

и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся 

приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых 

объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, 

неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые 

могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 

технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и 

общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 

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

редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации 

для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 

определять возможные источники ее получения; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 
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формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером. 

Выпускник научится: 

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

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

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

изображения, цифровых данных. 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием личных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона) и сохранять полученную 

информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие 

тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных 

слов; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации. 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-

карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя 

инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование 

текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, 
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добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным 

правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в 

том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать 

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

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений. 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, 

звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; 

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

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

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

файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация. 

Выпускник научится: 
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– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

Инструментами мониторинга сформированности ИКТ-компетентности 

обучающихся являются: 

– - проверка классных журналов; 

– - контроль за реализацией учебно-тематических планов рабочих учебных 

программ и программ внеурочной деятельности; 

– - педагогическое наблюдение; 

– - диагностические задания (типовые задачи) по проверке сформированности 

информационных умений обучающихся. 

 

1.3.  СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В школе на этапе реализации основной образовательной программы 

начального общего образования предполагается использование системы оценки 

достижения планируемых результатов, которая должна: 

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

2) ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов начального общего образования и 

формирование универсальных учебных действий; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 



 29 

результатов начального общего образования; 

4) предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования) и оценку эффективности деятельности образовательного 

учреждения; 

5) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-

нравственного развития, освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны использоваться разнообразные методы и 

формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения и др.). 

 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в рамках контроля успеваемости в 

процессе освоения содержания отдельных учебных предметов учитывается 

готовность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач на 

основе: 

системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, 

технологии; 

обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности; 

коммуникативных и информационных умений; 

системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется 

образовательным учреждением. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является достижение 

предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие: 

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 
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результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к 

опорной системе знаний, необходимых для обучения на следующей ступени 

общего образования. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы 

начального общего образования проводится образовательным учреждением и 

направлена на оценку достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной 

программы начального общего образования используются для принятия решения 

о переводе обучающихся на следующую ступень общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, относятся: 

ценностные ориентации обучающегося; 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований. 

 

На основании Устава в школе принята система оценок: «5» (отлично), «4» 

(хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно). Промежуточные 

итоговые оценки выставляются во 2-4-х классах – за триместр. 

Перевод обучающегося в следующий класс производится приказом по 

школе по решению педагогического совета школа. 

 

В первом классе используется только качественная оценка усвоения 

образовательной программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Содержание  

1. Пояснительная записка. 

2. Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального 

общего образования.  

3. Функции. Состав и характеристики универсальных учебных действий 

обучающихся.  

4. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов.  

5. Формирование УУД на основе эффективного использования современных 

образовательных технологий. 

6. Взаимосвязь (интеграция) программы формирования УУД у обучающихся 

на ступени начального общего образования с рабочими учебными 

программами по предметам, воспитательными программами, программами 

внеурочной деятельности. 

7. Преемственность программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от одной ступени общего образования к другой (от 

дошкольной к начальной; от начальной к основной). 

8. Критерии оценки сформированности УУД учащихся. Мониторинг. 

Приложение. 

1. Словарь терминов. 
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1. Пояснительная записка 

Новые социальные запросы общества ставят перед школой необходимость 

создания условий, при которых в результате изучения всех без исключения 

предметов на ступени начального общего образования у выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. Начальная школа 

должна обеспечить познавательную мотивацию и интересы учащихся, готовность 

и способность к сотрудничеству и совместной деятельности учения с учителем и 

одноклассниками, сформировать основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми.  

Возникновение понятия «универсальные учебные действия» связано с 

изменением парадигмы образования: от цели усвоения знаний, умений и навыков 

к цели развития личности учащегося.  

 Универсальные учебные действия: 

- способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта; 

- совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними 

навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.  

Формирование УУД как цель образовательного процесса определяет его 

содержание и организацию. УУД определяют эффективность образовательного 

процесса -  усвоение знаний и умений; формирование образа мира и основных 

видов компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной 

компетентности.  Формирование УУД происходит в контексте усвоения разных 

предметных дисциплин, обеспечивают возможность продолжения образования в 

основной школе. 

Сформированность УУД у обучающихся на ступени начального общего 

образования должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной 

школе.  

 Цель программы:  

-  обеспечить системно-деятельностный подход в реализации стандартов 

второго поколения; 

- создать условия для развития (формирования) системы универсальных 

учебных действий, обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию. 

Данная программа является основой для разработки рабочих предметных 

программ, программ внеурочной деятельности, воспитательных программ в 

начальной школе. 
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Программа предназначена для учителей начальных классов, воспитателей 

ГПД, руководителей кружков, родителей обучающихся. Она обеспечивает 

преемственность образования в дошкольных образовательных учреждениях и 

начальной школе, начальном и среднем звеньях общеобразовательного 

учреждения. 

 

2. Ценностные ориентиры содержания образования на ступени 

начального общего образования 

  

Цель образования - формирование личности с доминантной установкой на 

самоопределение для своего саморазвития и самосовершенствования. Переход к 

пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к 

умению сотрудничать и решать жизненные задачи, обусловлен сменой 

ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального образования, конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы начальной школы. 

Они отражают общие установки образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим – 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 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы, коллектива и 

стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании собственных поступков и 

поступков окружающих людей, развитии этических чувств; 

- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств, благодаря 

знакомству с мировой и отечественной художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 
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- развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование способности к организации своей учебной деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения 

к себе, критичности к своим поступкам; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей; 

- формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества в пределах своих возможностей. 

Реализация начального общего образования должна осуществляться в 

единстве функций обучения и воспитания, познавательного и личностного 

развития учащихся на основе формирования общих учебных умений, 

обобщенных способов действия, обеспечивающих высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития учащихся. 

 

3. Функции, состав и характеристики личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

обучающихся 

 

УУД представляют собой целостную систему, в которой происхождение и 

развитие каждого учебного действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Функции УУД: 

• обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности; 

• создание условий для развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию, компетентности «научить себя 

учиться», толерантности жизни в поликультурном обществе, высокой социальной 

и профессиональной мобильности; 

• обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и 

формирование картины мира и компетентностей в любой предметной области 

познания.  
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Характеристики универсальных учебных действий в младшем 

школьном возрасте: 

В состав основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить: 

1) личностные действия; 

2) регулятивные действия; 

3) познавательные действия; 

4) коммуникативные действия. 

 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся (знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- смыслообразование, т.е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения 

и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен 

задаться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? – и 

уметь на него отвечать; 

- нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной 

деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик; 

- контроль в форме сличения 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; 

- оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже освоено и что 

еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 
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- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению 

препятствий. 

Познавательные универсальные действия включают: общеучебные, 

логические, а также постановку и решение проблемы. 

 Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтении и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; 

- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

- моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаково-символическая); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

 Логические универсальные действия: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественны); 

- синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

 - подведение под понятие, выведение следствий; 
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 - установление причинно- следственных связей; 

- построение логической цепи рассуждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 - формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и 

учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 - постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

 

4. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

 

Формирование УУД создает возможность соотносить учебные предметы с 

точки зрения приемов познавательной деятельности, общих для осуществления 

познания этих предметных областей. 

 ЛУУД РУУД ПУУД КУУД 

Русский 

язык 

 + + + 

Литературное 

чтение 

+ + + + 
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Иностранный 

язык 

+  + + 

Математика   +  

Окружающий 

мир 

+  +  

Музыка +  + + 

Изобразительное 

искусство 

+  + + 

Технология + + + + 

Физическая 

культура 

+ +  + 

 

Требования к формированию УУД раскрыты в планируемых результатах 

освоения программ учебных предметов: «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика», «Окружающий мир», «Технология» - в отношении ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития 

учащихся. УУД определяют эффективность образовательного процесса -  

усвоение знаний и умений; формирование образа мира и основных видов 

компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной компетентности.  

 

Русский язык 

Формируются познавательные, коммуникативные и регулятивные действия: 

-анализ,  

-сравнение,  

-установление причинно-следственных связей, 

- развитие знаково-символических действий, 

- моделирование. 

Литературное чтение 

Формируются все виды универсальных учебных действий:  

-смыслообразование через прослеживание судьбы героя, 

-самоопределение и самопознание на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений, 

-основы гражданской идентичности, 

-эстетические ценности, 

-умение понимать конкретную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей, 

-умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом 

целей коммуникации, 
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-умение устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения, 

-умение строить план. 

Математика 

Этот предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

действий: 

-логика, 

-алгоритмы, включая знаково-символические, 

-планирование, 

-систематизация и структурирование знаний, 

-моделирование, 

-приобретение основ информационной грамотности. 

Окружающий мир 

Формирование личностных универсальных действий: 

-формирование основ исторической памяти, 

-формирование основ экологического сознания, 

-развитие морально-этического сознания, 

-принятие учащимися правил здорового образа жизни. 

Формирование познавательных действий: 

- овладение начальными формами исследовательской деятельности, 

-формирование действий замещения и моделирования, 

-формирование логических действий сравнения, классификации, 

установления причинно-следственных связей. 

Музыка 

Обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных 

действий: 

- формирование позитивной самооценки; 

- потребность в творческом самовыражении; 

- приобщение к достижениям национальной, российской и мировой 

музыкальной культуры и традициям; 

- формирование российской гражданской идентичности и толерантности; 

- развитие эмпатии (сопереживания). 

Изобразительное искусство 

Развитие личностных, коммуникативных, познавательных действий: 

- формирование общеучебных действий; 

- целеполагание, планирование и организация действий в соответствии с 

целью, контроль, внесение корректив; 

- приобщение к мировой и отечественной культуре; 

- формирование гражданской идентичности; 
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- формирование эстетических ценностей и вкусов; 

- позитивная самооценка. 

Технология 

Формируются все виды универсальных учебных действий:  

- умение осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном 

плане; 

- развитие знако-символического и пространственного воображения; 

- развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

- формирование ситуации успеха; 

- развитие эстетических представлений. 

Физкультура 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности; 

-развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей; 

-освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

Развитие регулятивных действий: 

-умение планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои 

действия. 

Развитие коммуникативных действий: 

- сотрудничество, кооперация (в командных видах спорта); 

- планирование; 

-осуществление взаимного контроля; 

-адекватная оценка собственного поведения и поведения партнера. 

Иностранный язык 

Развитие коммуникативных действий: 

- общее речевое развитие учащихся; 

-развитие произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи; 

-развитие письменной речи; 

-умение вести диалог. 

Формирование личностных универсальных действий: 

-формирование гражданской идентичности личности; 

- формирование уважительное отношения к другим народам; 

- формирование компетентности в межкультурном диалоге. 

Формирование познавательных действий: 

- понимание смысла текста; 

-умение задавать вопросы, с опорой на прочитанный текст; 

-сочинение собственных текстов. 
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Формирование моделирования как УУД осуществляется в рамках 

практически всех учебных предметов. Моделирование включает в свой состав 

знаково-символические действия: замещение, кодирование, декодирование. 

 

Формирование УУД по классам 

 

 личностные регулятивные познавательные коммуникативные 

1 

класс 

-учебно-познава-

тельный интерес к 

новому учебному 

материалу; 

- развитие 

этических чувств – 

стыда, вины, 

совести; 

- установка на здо-

ровый образ жизни; 

- понимание пред-

ложений и оценок 

учителей, товари-

щей, родителей и 

других людей; 

- ориентация в нрав-

ственном содержа-

нии и смысле собст-

венных поступков 

- принимает и со-

храняет учебную 

задачу; 

- в сотрудничестве 

с учителем ставит 

новую учебную 

задачу 

- строит сообще-

ния в устной и 

письменной 

форме; 

- осуществляет 

сравнение, клас-

сификацию 

- умение задавать 

вопросы 

- строить моноло-

гические выска-

зывания 

2 

класс 

- способность к са-

мооценке на основе 

критериев успешно-

сти учебной дея-

тельности; 

- знание основных 

моральных норм и 

ориентация на их 

выполнение; 

- ориентация на по-

нимание причин ус-

пеха в учебной дея-

тельности; 

- чувство сопричаст-

ности и гордости за 

свою Родину, народ, 

историю; 

- ориентация в нрав-

ственном содержа-

нии и смысле собст-

венных поступков, 

поступков других 

людей 

- планирует свои 

действия в соот-

ветствии с постав-

ленной задачей; 

- проявляет позна-

вательную ини-

циативу в учебном 

сотрудничестве 

 

 

- осуществляет 

поиск необходи-

мой информации 

с использова-

нием учебной 

литературы, эн-

циклопедий, 

справочников; 

-осознанно  

строит сообще-

ния в устной и 

письменной 

форме; 

- строит рассуж-

дения в форме 

простых сужде-

ний об объекте, 

его строении, 

форме и связях 

- владеть диало-

гической формой 

речи 

3 

класс 

- самоанализ и кон-

троль результата; 

- осуществляет 

внутренний план 

- осуществляет 

поиск необходи-

- учитывает разные 

мнения и ин-



 42 

- эмпатия как пони-

мание чувств других 

людей и сопережи-

вание им; 

- осознание ответст-

венности человека 

за общее 

благополучие; 

- дифференциация 

моральных и кон-

венциональных 

норм 

действий; 

- преобразовывает 

практическую за-

дачу в познава-

тельную 

мой информации 

с использова-

нием учебной 

литературы, эн-

циклопедий, 

справочников 

(включая элек-

тронные, цифро-

вые); 

- осознанно и 

произвольно 

строит сообще-

ния в устной и 

письменной 

форме; 

- самостоятельно 

выбирает осно-

вание и критерии 

для сравнения и 

классификации 

тересы; 

- обосновывает 

свою позицию 

4 

класс 

 

- Внутренняя пози-

ция школьника на 

уровне положитель-

ного отношения к 

школе; 

- принятие ценности 

природного мира, 

готовность 

следовать нормам 

природоохранного, 

здоровье 

сберегающего пове-

дения; 

- способность к са-

мооценке на основе 

критериев успешной 

учебной деятельно-

сти; 

- основы граждан-

ской идентичности 

личности 

- осуществляет 

итоговый и поша-

говый контроль по 

результату; 

- самостоятельно 

адекватно оцени-

вает правильность 

выполнения дей-

ствий, вносит не-

обходимые кор-

рективы 

- осуществляет 

поиск необходи-

мой информации 

в открытом ин-

формационном 

пространстве, в 

том числе кон-

тролируемом 

пространстве 

Интернета; 

- строит логиче-

ские рассужде-

ния, включаю-

щие ус-

тановление при-

чинно-следст-

венных связей 

- координирует 

свою позицию с 

позициями парт-

неров в сотруд-

ничестве при вы-

боре общего ре-

шения в совмест-

ной деятельности 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

 

 

5. Формирование УУД на основе эффективного использования 

современных образовательных технологий 
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Ориентация на результаты образования как системообразующий компонент 

Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и 

основной результат образования, предполагает использование образовательных 

технологий деятельностного типа. 

Современные образовательные технологии используются в 

образовательном процессе как на уровне методических приемов или отдельных 

компонентов, так и на уровне системы. 

 Последовательная реализация деятельностного подхода предполагает 

изменение характера взаимодействия учителя с классом:  

- личностное включение всех учащихся в процесс взаимного общения; 

- внешняя мотивация вытесняется формированием осознанного мотива 

учения; 

- репродукция знаний заменяется решением творческих учебных и 

практических задач. 

Для эффективного взаимодействия учитель должен: 

- создавать проблемные ситуации, активизировать творческое отношение 

учащихся к учебе; 

- формировать рефлексивное отношение школьника к учению и 

личностного смысла учения; 

- организовывать формы совместной учебной деятельности, учебного 

сотрудничества. 

При формировании УУД в образовательном процессе используются следующие 

образовательные технологии:  

 

Технология Формируемые УУД 

Гуманно-личностная 

технология  

Ш. Амонашвили  

Личностные  

- самоопределение;  

- принятие этических принципов. 

Регулятивные  

- стремление к самовоспитанию; 

- умение преодолевать усталость. 

Познавательные 

- расширение и углубление объема знаний и 

умений; 

- развитие и становление познавательных 

способностей ребенка. 

Коммуникативные  

- умение точно выражать свои мысли; 

- владение монологической и диалогической 

формами речи; 
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- умение разрешать конфликты. 

Технология 

проблемного 

обучения 

Личностные 

- способность систематизировать и накапливать 

знания; 

- способность к саморазвитию и самокоррекции; 

Регулятивные 

- умение постановки учебной задачи; 

- умение планировать, прогнозировать; 

- умение находить решение в различных 

проблемных ситуациях; 

- умение контролировать и корректировать свою 

работу. 

Познавательные  

- постановка и формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности; 

- поиск и выделение необходимой информации; 

- выбор наиболее эффективных способов и решений 

задач; 

- рефлексия своей деятельности. 

Коммуникативные 

- планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками;  

- инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

- презентация своих знаний. 

Технология 

проектной 

деятельности 

Личностные 

- устойчивая учебно-познавательная мотивация 

учения; 

Регулятивные 

- умение ставить цели и планировать работу,  

- умение осуществлять пошаговый и итоговый 

контроль по результату действий; 

- способность проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве;  

Познавательные 

- умение работать с разными источниками 

информации (оглавление учебника как программа 

ученика; таблицы, диаграммы, иллюстрации 

учебников, справочники и словари) 

Коммуникативные 

- умение детей работать в группе (сотрудничество); 

- презентация содержательной части проекта 

(оформлять результат в виде доклада, выпуска 

газеты, репортажа) 
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Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Личностные 

- усиление мотивации учения (повышение 

активности и инициативности); 

- умение осуществлять отбор необходимых для 

учебной деятельности ЦОР;  

- соблюдение правил безопасности при работе с 

компьютером. ИКТ – это открытое (но 

контролируемое) пространство информационных 

источников. 

Регулятивные 

- формирование навыков самостоятельной работы; 

- самостоятельно оценивать правильность действий, 

вносить необходимые коррективы. 

Познавательные 

- приобщение к достижениям информационного 

общества (ресурсам библиотек и сети Интернет); 

- умение записывать информацию об окружающем 

мире с помощью инструментов ИКТ; 

- умение использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы; 

Коммуникативные 

- адекватно воспринимать оценку участников 

образовательного процесса; 

- правильное использование речевых средств для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач; 

- владение диалогической формой коммуникации, 

используя средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения. 

Технология развития 

критического 

мышления через 

чтение и письмо 

Личностные 

- формирование нравственно-этической ориентации 

через оценивание усваиваемого содержания; 

Регулятивные 

- предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний; 

- развитие критичности мышления; 

Познавательные 

- овладение навыками поиска и выделения 

необходимой информации; 

- выдвижение гипотез и их обоснование; 

- понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации; 

- умение анализировать представленную 

информацию, устанавливать причинно-
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следственные связи; 

-умение строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме в соответствии с нормами языка; 

- построение логической цепи рассуждений, 

приведение доказательств; 

- использование приёмов моделирования для 

преобразования объекта из чувственной формы в 

модель; 

Коммуникативные 

- постановка вопросов с целью поиска и сбора 

информации; 

- умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли; 

- владение монологической и диалогической 

формами речи . 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Личностные 

- формирование установки на здоровый образ жизни 

и реализация её в реальном поведении и поступках; 

- умение преодолевать усталость, повышение 

работоспособности;  

Регулятивные 

- умение планировать свои действия; 

Познавательные 

- освоение современных систем и методов 

укрепления здоровья; 

Коммуникативные 

- осуществление самоконтроля; 

- оказание взаимопомощи в сотрудничестве. 

Игровые технологии Личностные 

- следование моральным нормам и этическим 

требованиям; 

- формирование эмпатии как осознанного 

понимания чувств других людей и сопереживания 

им; 

- преодоление различных трудностей. 

Регулятивные 

- применение и сохранение учебной задачи (правил 

игры). 

Познавательные 

- умение применять имеющиеся знания в новой 

ситуации; 

Коммуникативные 

- умение слушать и вступать в диалог; 

- воспитание сотрудничества, коллективизма, 

общительности, коммуникативности 
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Выбор технологий обеспечивается миссией ОУ и его целевыми 

установками, а также индивидуально-творческим стилем учителя. 

 

6. Взаимосвязь данной Программы с рабочими программами по 

предметам, воспитательными программами, программами внеурочной 

деятельности 

 

Сам принцип единства урочной и внеурочной деятельности, заложенный в 

стандартах второго поколения, предполагает интеграцию всех видов 

деятельности. Поэтому важно осуществлять взаимосвязь между рабочими 

программами по предметам, воспитательными программами, программами 

внеурочной деятельности. 

Программа формирования универсальных учебных действий дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 

основой разработки примерных учебных программ.  

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 

школьников. Таким образом, формирование универсальных учебных действий в 

образовательном процессе происходит в контексте усвоения разных учебных 

предметов, реализации воспитательных программ и программ внеурочной 

деятельности. Формирование способности и готовности учащихся реализовывать 

универсальные учебные действия позволяет повысить эффективность 

образовательно-воспитательного процесса в начальной школе.  

Задачи, выделенные в воспитательных программах, тесно связаны с УУД:  

 Создавать условия для развития творческих и интеллектуальных 

способностей детей. 

 Формировать самостоятельность, расширять возможности для 

развития трудовых, художественно-эстетических умений и навыков.  

 Развивать умение общаться и сотрудничать.  

 Создавать условия для поддержания стабильного здоровья 

обучающихся.  

 Развивать эмоциональную и волевую сферы. 

 

Цель программ внеурочной деятельности – включение ребенка в 

общность разновозрастных увлеченных людей, способных не только осваивать 

разные виды творчества (художественные, интеллектуальные, танцевальные, 

свободное общение и т.д.), но и создавать собственные проекты деятельности. 
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При выборе кружков, клубов и секций, раскрывая направления внеурочной 

деятельности, учитывались возможности микрорайона, социальный запрос 

родителей и детей, возможности формирования УУД.  

 

7. Преемственность программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от одной ступени общего образования к другой 

(от дошкольной к начальной; от начальной к основной) 

 

 На современном этапе совершенствования образования остается 

актуальной проблема преемственности. Она возникает по следующим причинам: 

- недостаточно плавное изменение методов и содержания обучения, которое 

приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у 

учащихся; 

- обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной 

готовности учащихся к успешному включению в учебную деятельность нового, 

более сложного уровня.  

Преемственность рассматривается как необходимое основание, 

позволяющее обеспечить гуманный переход из одной возрастной группы в 

другую и реализовать основные задачи, поставленные в настоящее время перед 

образованием. 

Концепция школы строится на антропологической основе и предполагает в 

процессе обучения на разных ступенях формирование центральных 

новообразований, которые являются фундаментом, обеспечивающим развитие на 

следующем возрастном этапе.  

 

Центральные новообразования дошкольного возраста: 

-самосознание; 

- воображение. 

Результатом образовательной деятельности «Школы будущего 

первоклассника» является готовность старшего дошкольника к статусу 

первоклассника.  

 

Центральные новообразования младшего школьного возраста: 

- качественно новый уровень развития произвольной регуляции поведения и 

деятельности; 

- рефлексия, анализ, внутренний план действий; 

- развитие нового познавательного отношения к действительности; 

- ориентация на группу сверстников; 

- первый социальный статус школьника. 
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Результатом образовательной деятельности в начальной школе является 

элементарная грамотность. 

 

Центральные новообразования отрочества: 

- новый уровень самосознания, Я-концепция; 

- социальный опыт общения на основе общественно значимой 

деятельности. 

Результатом образования на данной ступени обучения является достижение 

выпускниками функциональной грамотности.  

Прогнозируемый образовательный результат на третьей ступени обучения – 

компетентность. 

В старшей школе на этапе завершения ступени персонализации 

осуществляется осознанное проектирование жизненного пути. 

Целесообразно оценивать готовность школьников к обучению на новой 

ступени образования на базе сформированности основных видов универсальных 

учебных действий. Основанием преемственности разных ступеней 

образовательной системы становится ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 

Выпускник дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Выпускник начальной 

школы 
Выпускник основной школы 

Физически развитый, 

овладевший основными 

культурно - 

гигиеническими 

навыками. 

Выполняющий 

правила здорового и 

безопасного образа 

жизни для себя и 

окружающих. 

Осознанно 

выполняющий правила 

здорового и безопасного 

образа жизни, 

поддерживающий 

сохранность 

окружающей среды. 

Любознательный, 

активный; 

эмоционально 

отзывчивый. 

Любознательный,  

интересующийся, 

активно познающий 

мир. 

Доброжелательный. 

Познающий себя как 

личность, ищущий свою 

систему ценностей, 

жизненные цели, 

утверждающий себя как 

взрослый.  

Овладевший средствами 

общения и способами 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками. 

 

Умеющий 

взаимодействовать со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими детьми, 

взрослыми в 

Принимающий ценности 

межличностных 

отношений и «Кодекс 

товарищества»  (право 

свободного выбора, 

справедливости, 
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соответствии с 

общепринятыми 

нравственными 

нормами.  

уважения, 

взаимопомощи, личного 

достоинства). 

Способный управлять 

своим поведением и 

планировать свои 

действия на основе 

первичных ценностных 

представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые нормы и 

правила поведения; 

Готовый 

самостоятельно 

действовать и 

отвечать за свои 

поступки перед 

семьей и школой. 

 

Инициативный, готовый 

нести ответственность 

перед самим собой, 

другими людьми за 

результаты и 

последствия своих 

действий. Умеющий 

конструктивно 

разрешать конфликтные 

ситуации, работать в 

команде и быть 

лидером. 

Овладевший 

универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности - 

умениями работать по 

правилу и по образцу, 

слушать взрослого и 

выполнять его 

инструкции. Способный 

решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи 

(проблемы), адекватные 

возрасту. 

 

Владеющий основами 

умения учиться и 

способностью к 

организации своей 

деятельности 

(планированию, 

контролю, оценке). 

 

Умеющий учиться, 

подготовленный к 

осознанному выбору 

дальнейшей 

образовательной 

траектории на основе 

избирательности  

интересов. 

Имеющий первичные 

представления о себе, 

семье, обществе, 

государстве, мире и 

природе. 

Уважающий и 

принимающий 

ценности семьи и 

общества Любящий 

родной край и свою 

страну. 

Умеющий дружить, 

осознанно выбирающий 

круг общения, 

направленный на 

освоение гендерной 

роли. 
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Осуществление преемственности между ступенями образования с опорой 

на систему формирования УУД способствует становлению модели выпускника 

школы: 

 Осознающий себя личностью, живущей в обществе, социально активный, 

осознающий глобальные проблемы современности, свою роль в их 

решении. 

 Носитель ценностей гражданского общества, осознающий свою 

сопричастность к судьбам Родины, уважающий ценности иных культур, 

конфессий и мировоззрений. 

 Креативный и критически мыслящий, мотивированный к познанию и 

творчеству, самообразованию на протяжении всей жизни. 

 Готовый к выбору профессии и построению личной профессиональной 

перспективы и планов. 

 Способный к личностному выбору и поступкам, готовый нести 

ответственность перед обществом и государством за самостоятельно 

принятые решения. 

 Разделяющий ценности безопасного и здорового образа жизни и 

следующий им в своем поведении.  

 Уважающий других людей и умеющий сотрудничать с ними для 

достижения общего результата 

 

8. Критерии оценки   сформированности  УУД учащихся 

 

Развитие системы универсальных учебных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. 

Процесс обучения задает содержание и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных УУД и их свойства. Формирование УУД должно идти 

целенаправленно и планомерно. Оценка сформированности УУД является 

необходимым условием реализации системы требований стандартов. 

Критерии оценки сформированности УУД учащихся начальной школы: 

- соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

- соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого вида 

универсальных учебных действий с учетом определенной стадии их развития.  
 

Значение УУД для успешного обучения в начальной школе 
 

УУД Результаты развития 

УУД 

Значение для обучения 
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Личностные УУД:     

смыслообразование 

и самоопределение. 

Адекватная школьная 

мотивация. 

Внутренняя позиция 

обучающегося. 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная 

постановка целей.  

Личностные и 

регулятивные УУД 

Рефлексивная адек-

ватная самооценка. 

Высокая 

самоэффективность. 

Личностные, 

регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные 

Сформированность 

учебной деятельности 

(УД). Произвольность 

восприятия, 

внимания, памяти, 

воображения.  

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. 

Предпосылка перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные 

Внутренний план 

действия 

Способность 

действовать «в уме». 

Коммуникативные, 

регулятивные 

Рефлексия. 

Сотрудничество и 

кооперацию с 

учителем и  

сверстниками.  

Осознанность и 

критичность учебных 

действий. 

 

Особенности функционирования УУД позволяют установить их 

взаимозависимость и взаимообусловленность. По мере становления личностных 

действий ребенка (смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая 

ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевает значительные 

изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует 

определенные достижения и результаты ребенка, что 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 учащегося. 

 

Организация мониторинга в школе 

 

Объектом мониторинга должна стать динамика развития личности 

учащихся (положительная или отрицательная) в плане формирования у них УУД. 

Мониторинг может проводить учитель, психолог, администратор 

образовательного учреждения, при условии, что он изучил методику проведения 
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тестирования данного типа. Периодичность мониторинга устанавливается 

образовательным учреждением и должна обеспечивать возможность оценки 

динамики достижений детей, сбалансированность методов, не приводить к 

переутомлению воспитанников и не нарушать ход образовательного процесса. 

(Тестирование учащихся начальной школы проводится не реже, чем два раза в 

год). Не рекомендуется концентрировать проведение тестирования в один день, 

чтобы избежать эмоциональной перегрузки. Тестирование можно проводить 

индивидуально и одновременно с учащимися всего класса. 

Обязательным требованием к построению системы мониторинга является 

сочетание низко формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) 

и высоко формализованных (тестов, проб, аппаратурных методов и др.) методов, 

обеспечивающее объективность и точность получаемых данных. 

В процессе мониторинга исследуются интеллектуальные и личностные 

качества обучающихся путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных оценок, 

критериально-ориентированных методик нетестового типа, критериально-

ориентированного тестирования и др. 

Содержание мониторинга должно быть тесно связано с программами 

обучения и воспитания детей. 

Обязательным требованием к построению системы мониторинга является 

использование только тех методов, применение которых позволяет получить 

необходимый объем информации в оптимальные сроки. 

 

Проверяющий  Виды мониторинга Проверяемые УУД 

Учителя  Комплексные контрольные 

работы 

Наблюдения 

Анкеты  

Личностные 

Регулятивные 

Познавательные  

Коммуникативные 

Психолог  Психологический 

мониторинг 

Карты развития 

Личностные 

Регулятивные 

Коммуникативные 

Руководители 

кружков 

Наблюдение Личностные 

Регулятивные 

Познавательные  

Коммуникативные 

Заместитель 

директора 

Комплексные контрольные 

работы 

Наблюдения 

Анкеты  

Личностные 

Регулятивные 

Познавательные  

Коммуникативные 

Ученики, родители Портфолио  Личностные 
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Регулятивные 

Познавательные  

Коммуникативные 

 

Средством предъявления собственных достижений ученика для их оценки 

является "Портфолио достижений ученика". «Портфолио» представляет собой 

подборку личных работ ученика: творческие работы, отражающие его интересы; 

лучшие работы, отражающие прогресс ученика в какой-либо области; продукты 

учебно-познавательной деятельности - самостоятельно найденные 

информационно-справочные материалы из дополнительных источников, доклады, 

сообщения, размышления о своем продвижении и пр. В «Портфолио» могут 

включаться материалы, характеризующие достижения обучающихся во 

внеурочной и досуговой деятельности.  

«Портфолио» позволяет: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

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

деятельности обучающихся; 

-формировать умение учиться – ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

Использование "Портфеля достижений ученика" предоставляет учителю и 

родителям учащихся богатую информацию об индивидуальном развитии ребенка 

и способствует участию детей в оценке своей собственной работы.  

 

Результаты мониторинга позволяют делать выводы о: 

1) сформированности у обучающихся универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих 

ему возможность продолжения образования на ступени основного 

общего образования; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности 

к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-

познавательных и практических задач; 

3) индивидуальной динамике развития личности в основных сферах – 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

 

Приложение 

Словарь терминов 
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1. Адаптация – усвоение действующих в социальной общности норм, и 

овладение соответствующими формами и средствами деятельности. 

2. Базовые национальные ценности – основные моральные ценности, 

приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, 

семейных, социально-исторических, религиозных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

3. ИКТ – информационные и коммуникативные технологии – современные 

средства обработки и передачи информации, включая соответствующее 

оборудование, программное обеспечение, модели, методы и регламенты их 

применения. 

4. Интеграция – объединение индивидом своих и групповых интересов 

процессе в процессе усваивания ценностно значимых норм сообщества. 

5. Индивидуализация – способ выражения и трансляции своей 

индивидуальности в группе. 

6. Индивидуальная образовательная траектория обучающегося – совместный 

выбор учителем, обучающимся и его родителями (законными 

представителями) уровня усвоения учебных программ; в части, 

формируемой участниками образовательного процесса: выбор 

обучающимся и его родителями (законными представителями) 

факультативных и дополнительных занятий, направлений внеурочной 

деятельности. 

7. Информационная деятельность – поиск, запись, сбор, анализ, организация, 

представление, передача информации, проектирование и моделирование, 

осуществляемые человеком. 

8. Образовательная среда – совокупность внутренних и внешних условий и 

ресурсов развития и образования обучающихся. 

9. Развитие личности – процесс вхождения в социальную новую среду и 

интеграцию в ней. 

10.  Планируемые результаты – система обобщенных личностно 

ориентированных целей образования, уточненных и дифференцированных 

по учебным предметам, для определения и выявления всех элементов, 

подлежащих формированию и оценке, с учетом возрастной специфики 

учащихся. 

11. Программа формирования универсальных учебных действий – программа, 

регулирующая различные аспекты освоения метапредметных знаний и 

способов деятельности, применимых как в рамках образовательного 

процесса, так и в решении проблем в реальных жизненных ситуациях 
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12. Стандарт – федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования. 

13. Социальный опыт - результат процесса социализации. 

14. Социализация - овладение индивидом социально-культурным опытом 

обществом и формирование на этой основе личностного ориентированного 

опыта. 

15. Социализация – процесс усвоения человеческим индивидом определенной 

системы знаний, норм и ценностей, позволяющей ему функционировать в 

качестве полноправного члена общества  

16. Социально-активная среда позволяет развивать личность в процессе его 

активной деятельности. 

17. Социально-адаптивная среда создает условия для успешной адаптации 

личности школьника. 

18. Среда – окружающие человека социально-бытовые условия, обстановка, а 

также люди, связанные с ним общностью этих условий. 

19. Учебная деятельность – систематически организованная педагогом 

деятельность обучающихся, направленная на преобразование и расширение 

их собственного опыта на основе воссоздания и опробования культурных 

форм и способов действия. 
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2.2 ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Рабочая программа по обучению грамоте, 1 класс. 

2. Рабочая программа по русскому языку, 1 класс. 

3. Рабочая программа по родному языку, 1 класс 

4. Рабочая программа по литературному чтению, 1 класс. 

5. Рабочая программа по математике, 1 класс. 

6. Рабочая программа по окружающему миру, 1 класс. 

7. Рабочая программа по физической культуре, 1 класс. 

8. Рабочая программа по технологии, 1 класс. 

9. Рабочая программа по изобразительному искусству, 1 класс. 

10. Рабочая программа по музыке, 1 класс. 

11. Рабочая программа по русскому языку, 2 класс 

12. Рабочая программа по литературному чтению, 2 класс. 

13.   Рабочая программа по родному языку, 2 класс 

14.  Рабочая программа по родной русской литературе, 2 класс 

15. Рабочая программа по английскому языку, 2 класс. 

16. Рабочая программа по математике, 2 класс. 

17. Рабочая программа по окружающему миру, 2 класс. 

18. Рабочая программа по физической культуре, 2 класс. 

19. Рабочая программа по технологии, 2 класс. 

20. Рабочая программа по изобразительному искусству, 2 класс. 

21. Рабочая программа по музыке, 2 класс. 

22. Рабочая программа по русскому языку, 3 класс 

23. Рабочая программа по литературному чтению, 3 класс. 

24. Рабочая программа по английскому языку, 3 класс. 

25. Рабочая программа по математике, 3 класс. 

26. Рабочая программа по окружающему миру, 3 класс. 

27. Рабочая программа по физической культуре, 3 класс. 

28. Рабочая программа по технологии, 3 класс. 

29. Рабочая программа по изобразительному искусству, 3 класс. 

30. Рабочая программа по музыке, 3 класс. 

31. Рабочая программа по русскому языку, 4 класс 

32. Рабочая программа по литературному чтению, 4 класс. 

33. Рабочая программа по английскому языку, 4 класс. 

34. Рабочая программа по математике, 4 класс. 

35. Рабочая программа по окружающему миру, 4 класс. 

36. Рабочая программа по физической культуре, 4 класс. 
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37. Рабочая программа по технологии, 4 класс. 

38. Рабочая программа по изобразительному искусству, 4 класс. 

39. Рабочая программа по музыке, 4 класс. 

40. Рабочая программа по ОРКСЭ (модуль «Основы православной культуры»), 4 

класс. 

41. Рабочая программа по ОРКСЭ (модуль «Основы светской этики»), 4 класс. 

42. Рабочая программа внеурочной деятельности «Азбука здоровья», 1 класс 

43. Рабочая программа внеурочной деятельности «Бумажные фантазии», 1 класс 

44. Рабочая программа внеурочной деятельности «Занимательная грамматика», 1 

класс 

45. Рабочая программа внеурочной деятельности «Подвижные игры», 1 класс  

46. Рабочая программа внеурочной деятельности «Психологическая азбука», 1 

класс 

47. Рабочая программа внеурочной деятельности «Умники и умницы», 1 класс 

48. Рабочая программа внеурочной деятельности «Любознайка», 2 класс 

49. Рабочая программа внеурочной деятельности «Подвижные игры», 2 класс 

50. Рабочая программа внеурочной деятельности «Психологическая азбука», 2 

класс 

51. Рабочая программа внеурочной деятельности «ИЗО-палитра», 3 класс 

52. Рабочая программа внеурочной деятельности «Подвижные игры», 3 класс 

53. Рабочая программа внеурочной деятельности «Психологическая азбука», 3 

класс 

54. Рабочая программа внеурочной деятельности «Умники и умницы», 3 класс 

55. Рабочая программа внеурочной деятельности «В мире слов», 4 класс 

56. Рабочая программа внеурочной деятельности «Оч.умелые ручки», 4 класс 

57. Рабочая программа внеурочной деятельности «Подвижные игры», 4 класс 

58. Рабочая программа внеурочной деятельности «Психологическая азбука», 4 

класс 

59. Рабочая программа внеурочной деятельности «Школа Муравьишки», 4 класс 
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2.3 ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа воспитания МОКУ СОШ п. Торфяной (далее – Программа) 

разработана в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная 

программа воспитания», утвержденными 02.06.2020 года на заседании 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, с 

Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – 

ФГОС) общего образования. 

Данная программа показывает, каким образом педагоги школы могут 

реализовать воспитательный потенциал совместной с детьми деятельности и тем 

самым сделать свою школу воспитывающей организацией. 

В центре Программы находится личностное развитие обучающихся, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и 

мира. Одним из результатов реализации Программы станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе, а также решение проблем 

гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ 

российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности школы. 

Данная Программа показывает систему возможных форм и способов работы 

с детьми. Сама по себе Программа не является инструментом воспитания: ребёнка 

воспитывает не документ, а педагог – своими действиями, словами, отношениями. 

Программа позволяет педагогам скоординировать свои усилия, направленные на 

воспитание школьников. 

К Программе прилагается ежегодный календарный план воспитательной 

работы. 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

МОКУ СОШ п. Торфяной (далее – школа) располагается в Торфяном 

сельском поселении Оричевского района Кировской области. Удалённость от г. 

Кирова, областного центра области, составляет 35 км. В современных условиях п. 

Торфяной рассматривают как спальный район города, так как население посёлка, 

в основном, работает в г. Кирове и его окрестностях. 

Школа средняя, поэтому образовательный процесс строится на трёх уровнях: 

начальная школа – 4 класса, основная школа – 5 классов, средняя школа – 2 
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класса, то есть по одному классу в параллели. Форма обучения – очная, обучение 

ведётся в одну смену. 

На территории п. Торфяной располагается школа-интернат для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, детский сад, Торфяная участковая 

амбулатория, Дом культуры, почта, аптека. Градообразующего предприятия на 

территории посёлка нет. 

Детская школа искусств, в которой обучаются наши школьники, 

располагается на территории соседнего посёлка Юбилейный, удалённость – 1.5 

км. Детско-юношеская спортивная школа находится в п. Оричи, удалённость – 21 

км. Среди специалистов, работающих в ДК п. Торфяной, профессионалов нет. 

В последние годы явно прослеживается миграция населения. Сегодня на 

посёлке практически нет коренного населения, людей, которые бы чтили и 

развивали традиции посёлка. Семьи малообеспеченные, малоимущие, 

неблагополучные, семьи, находящиеся в социально опасном положении. 

Школа является центром обучения и воспитания в посёлке. Среди учителей, 

работающих в школе, 61% - выпускники школы. 

Воспитательная система школы базируется на традиционных делах, в основе 

которых лежит технология коллективного творческого дела, и которая включает в 

себя три взаимозависимых и взаимосвязанных блока: 

- воспитание образованием 

- внеурочная деятельность 

- внешкольная деятельность. 

В школе функционируют Совет учащихся, отряд волонтёров, общешкольный 

родительский комитет.  

Большую коррекционно-развивающую работу ведёт педагог-психолог.   

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и 

ребёнка, соблюдение конфиденциальности информации о ребёнке и семье, 

приоритет безопасности ребёнка при нахождении в школе; 

 ориентир на создание в школе психологически комфортной 

среды для каждого ребёнка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействия школьников и педагогов; 

 реализация процесса воспитания главным образом через 

создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли 

детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов 

как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 
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Основными традициями воспитания в МОКУ СОШ п. Торфяной являются 

следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

ребёнка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность 

между классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, секций, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в том числе и в 

разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, Отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) формулируется цель воспитания в школе – 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии и социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 
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практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

 Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребёнка единому уровню воспитания, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий 

педагога по развитию личности ребёнка и усилий самого ребёнка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнёрский отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего 

образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 

значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своём новом 

социальном статусе – статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников 

и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, 

в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся 

следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу – время, потехе – час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, посёлок, свою 

страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своём дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

- проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 
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- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чём-то непохожим на других ребят; умет ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.  

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребёнка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.   

2.  В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, к Родине, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе её существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к труду как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистического взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнёрам, с которыми необходимо выстраивать 
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доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам свое судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за своё собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе 

отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость 

для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный 

возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

3.  В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего 

общего образования) таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт 

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному посёлку, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

-  опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтёрский опыт; 
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- опыт самопознаний и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Выделение в цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит 

уделять большее, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребёнку получить необходимые социальный 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 

положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя 

и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

1) Реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе. 

2) Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в 

жизни школы. 

3) Вовлекать школьников в кружки, секции, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности. 

4) Использовать в воспитании детей возможности школьного 

урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм 

занятий с учащимися. 

5) Инициировать и поддерживать ученическое самоопределение – 

как на уровне школы, так на уровне классных сообществ. 

6) Поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений и организаций. 

7) Организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, 

походы и реализовывать их воспитательный потенциал. 

8) Организовывать профориентационную работу со школьниками. 

9) Организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал. 

10) Развивать предметно-эстетическую среду школы и 

реализовывать её воспитательные возможности. 
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11) Организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и 

детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включённость в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает 

преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в школе используются следующие формы работы.  

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего 

школу социума 

 районные методические площадки для педагогов и 

обучающихся по развитию ученического самоуправления 

 проводимые для жителей посёлка и организуемые совместно с 

семьями обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих 

 участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым 

отечественным и международным событиям. 

На школьном уровне: 
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 разновозрастные сборы – ежегодные однодневные (возможно 

двухдневные) события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-взрослая 

общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей 

радости 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 

учащихся на следующую ступень образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность детей 

 капустники – театрализованные выступления педагогов, 

родителей и школьников с элементами доброго юмора, пародий, 

импровизаций на темы жизни школьников и учителей. Они создают в 

школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют 

сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и 

педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 

школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу 

На уровне класса: 

 выбор и делегирование представителей классов в 

общешкольные в общешкольные советы дел, ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых дел 

 участие школьных классов в реализации общешкольных 

ключевых дел 

 проведение в рамках класса итогового анализа проведённых дел 

на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребёнка в ключевые дела 

школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п. 
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 индивидуальная помощь ребёнку (при необходимости) в 

освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел 

 наблюдение за поведением ребёнка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со 

сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми 

 при необходимости коррекция поведения ребёнка через 

индивидуальные беседы с ним, через включение его в совместную работу 

с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для 

ребёнка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя 

роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

коллективом класса, индивидуальную работу с учащимися своего класса, работу с 

учителями, преподающими в классе, работу с родителями (законными 

представителями) учащихся. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе 

 организация интересных и полезных для личностного развития 

ребёнка совместных дел с учащимися класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющими, 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 отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе 

 проведение классных часов как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и школьников, основанного на 

принципах уважительного отношения к личности ребёнка, поддержки 

активной позиции каждого ребёнка в беседе, предоставлении школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создании благоприятной среды для общения 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на 

сплочение и командообразование; однодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в 

классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, 



 69 

дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса 

 выработка совместно со школьниками законов класса, 

помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они 

должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса 

через наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребёнка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с 

родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (по необходимости) – со школьным психологом 

 поддержка ребёнка в решении важных для него жизненных 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или 

учителями, выбор профессии, ВУЗа и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно 

стараются решить 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная 

на заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто 

фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце 

года вместе анализируют свои успехи и неудачи 

 коррекция поведения ребёнка через индивидуальные беседы с 

ним, его родителями (законными представителями), с другими учащимися 

класса; через включение в проводимые школьным психологом тренинги 

общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися 

 проведение малых педсоветов, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 

школьников 



 70 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих 

учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом 

 помощь родителям школьников или их законным 

представителям в регулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями-предметниками 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников 

 создание и организация работы родительских комитетов 

классов, участвующих в управлении школой и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей 

 привлечение членов семей школьников к организации и 

проведению дел класса 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

  

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в 

ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для 

своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах 

 формирование в кружках, секциях, клубах детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их 

членам определённые социально значимые формы поведения 

 поддержка в детских объединениях школьников с ярко 

выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и 

поддержание накопленных социально значимых традиций 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского 

самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих направлений: 
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 общеинтеллектуальное направление. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира 

 общекультурное направление. Курсы внеурочной деятельности, 

создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие 

 социальное направление. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и 

слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать своё собственное, 

терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. Развитие у 

школьников навыков конструктивного общения, умения работать в 

команде   

 спортивно-оздоровительное направление. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых 

 духовно-нравственное направление. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на воспитание у школьников любви к 

своему краю, его истории, культуре, природе. 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами школы воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации их познавательной деятельности 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими (учителями и другими 

взрослыми) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на 
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уроке социально значимой информацией – инициирование её 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по её поводу, 

выработки своего к ней отношения 

 использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию 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 учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддерживать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока 

 организация шефства мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам 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. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит 

их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не 

всегда удаётся самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться в детско-взрослое 

самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 



 73 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого 

для учёта мнения школьников по вопросам управления школой и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и 

законные интересы, для быстрого распространения значимой для 

школьников информации и получения обратной связи от классных 

коллективов, инициирующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей и т.п.) 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий (праздников, вечеров, 

акций, соревнований, конкурсов, фестивалей и т.п.) 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников и курируемой школьным психологом группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (командиров), представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать работу класса с работой общешкольного 

Совета учащихся и работой классных руководителей 

 через деятельность актива класса, отвечающего за различные направления 

работы класса (штаб спортивных дел, штаб творческих дел и т.п.) 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя ту иную роль, 

соответствующих этой роли функций. 

 

3.6. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести 

важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 

ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии, походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников 

(в музей, выставочный зал, театральный спектакль, на предприятие, на природу и 
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т.п.). Они проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

школьников ролей и соответствующих им заданий («фотограф», «гид», 

«разведчик», «корреспондент», «оформитель» и т.п.) 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

учителями и родителями школьников в другие города или сёла для углублённого 

изучения биографий проживавших здесь великих людей России, произошедших 

здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны 

 турслёты с участием команд, сформированных из педагогов, детей и 

родителей школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике 

пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс 

на лучшую топографическую съёмку местности, конкурс знатоков лекарственных 

растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс 

благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету.  

   

3.7. Модуль «Профориентация» 

 Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников, 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

школьника – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, 

но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определённую 

позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах 

выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьниками начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и ВУЗах 
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 организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха 

профориентационных смен, в работе которых принимают участие эксперты в 

области профориентации и где школьники могут глубже познакомиться с теми 

или иными профессиями, получить представление об их специфике, попробовать 

свои силы в той или иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки 

 совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвящённых 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования 

  участие в работе всероссийских профориентациолнных проектов, 

созданных в сети Интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей 

по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включённых в основную образовательную программу школы, или в 

рамках курсов дополнительного образования. 

 

3.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребёнка предметно-эстетическая среда школы, при условии её 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создаёт атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребёнком школы. Воспитывающее 

влияние на ребёнка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы, как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

залов, лестничных пролётов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством разрушений негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определённого 

художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического 

осмысления мира; фотоотчётов об интересных событиях, происходящих в школе 

(проведённых ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.) 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, 
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доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школ на зоны активного и тихого отдыха 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний и т.п.) 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, 

элементы школьной формы и т.п.), используемой как в школьной повседневности, 

так и в торжественные моменты жизни школы – во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих 

в жизни школы знаковых событий 

 организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, по 

высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, 

созданию инсталляций и иного декоративного оформления отведённых для 

детских проектов мест) 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, её традициях, правилах. 

  

3.9. Модуль «Работа с родителями»  

Работа с родителями (законными представителями) школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа 

с родителями (законными представителями) школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности. 

На групповом уровне: 

 общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

школой и решении вопросов воспитания и социализации их детей 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

образовательного процесса в школе 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников 
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 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от школьного психолога, врача, социального работника и 

обмениваться собственным опытом и находками в деле воспитания детей. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций 

 участие родителей в работе психолого-педагогического консилиума школы 

в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребёнка 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных 

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности 

 индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

3.10.  Модуль «Безопасное детство» 

профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

воспитание их законопослушного поведения 

Основные положения 

предрасположенность человека к противоправным действиям – это 

внутренний психологический конфликт 

правонарушение – это нарушение чего-то правильного 

правонарушения вытекают из желания опытным путем понять, 

«смогу ли я воспользоваться свободой» 

ведущий принцип профилактики - достоверная информация 

публичное рассмотрение проблемы – низкий уровень профилактики 

наказание – не устраняет причин противоправного поведения детей, 

а лишь разрушает их доверие к взрослым. 

 

Характеристика особенностей молодого поколения 

богоискательство 

потребность в справедливости 

побуждение преобразовать мир 

потребность «принадлежать» группе, где будет признание 

подростку важно быть в окружении людей, уверенных в себе 
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философия жестко-радикальная (хорошо – плохо, черное – белое). 

 

Причины отклонения несовершеннолетних в поведении 

низкий уровень мотивации к любой деятельности, в том числе 

учебной 

ограниченность в мечте 

высокий уровень негативизма, ориентация окружающих на 

отрицательную оценку, склонность общества к обесцениваю (не хвалим 

детей) 

отсутствие вариантов выбора 

глобализация, нестабильность, неопределенность современного мира 

материнская депривация (лат. deprivatio — потеря, лишение) 

дисфункциональная семья, деструктивные роли в семье 

(треугольник Карпмана: мама – спаситель, папа – преследователь (или 

наоборот), ребенок – жертва) 

неспособность детей принять волю родителей 

низкий уровень педагогической грамотности родителей, взрослые 

портят детей бесконтрольной свободой 

неумение организовать свой досуг 

неблагополучное окружение. 

 

Комплекс мер по профилактике асоциального поведения 

несовершеннолетних (комплексная профилактика) 

формирование базовых навыков социализации и здорового образа 

жизни 

воспитание готовности включаться в сознательные процессы, 

социальную деятельность – это главная забота школы. Социальная 

активность – это общественно-полезная деятельность, в том числе 

волонтерство и добровольчество 

воспитание воли 

создание условий для проявления инициативы, поддержка 

инициативы школьников 
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формирование государственной идентичности (иначе Я-концепция 

будет иметь искажения) 

формирование жесткой внутренней установки на правильное 

поведение 

формирование представления о смысле жизни 

обеспечение формами самореализации, занятости детей (в 

социальной сфере большие возможности для самореализации!) 

создание условий для перехода от исполнительства к 

предпринимательству как реальной продуктивной деятельности 

укрепление детско-родительских отношений 

профилактика через правовое знание, знание о нормах поведения в 

обществе 

обучение управлениями эмоциями, профилактика нарастания 

агрессии 

повышение уровня выстраивания поведения в любых ситуациях 

помощь в решении возникших проблем (наша задача – сделать все, 

чтобы человек не застрял в проблемах) 

поддержка и помощь как альтернатива карательных мер (наказаний 

и взысканий) 

индивидуальное наставничество – поддержка, защита, изменение 

ситуации (адвокат – родитель, учитель (классный руководитель); задача – 

помочь поверить в себя, применение тактики содействия (наставник – 

человек, который не дает советов) 

общение с детьми (особенно в рамках внеурочной деятельности и 

дополнительного образования), повышение культуры общения 

(настольные игры) 

формирование мотивации в конкретном коллективе, у конкретного 

человека (самая эффективная мотивация – через позитивное отношение к 

миру) 

формирование ответственности человека за свою судьбу 

формирование отношения как ценностной ориентации 

помощь в осознании действия как проявления свободы выбора 
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формирование умения справляться со свободой (правильно ее 

понимать и использовать) 

формирование духовно-нравственных ориентиров, развитие 

духовно-нравственного потенциала 

актуализация доброго начала, формирование способности 

сопротивляться злу 

восстановление личности, доверительное отношение к личности. 

 

Меры по повышению эффективности деятельности школы 

по профилактике преступности несовершеннолетних 

создание локальных актов, регламентирующих деятельность советов 

профилактики, психолого-педагогических консилиумов 

комплексное сопровождение обучающихся, состоящих на 

внутришкольном контроле на основании плана ИПР, в условиях 

выявления причин отклоняющегося поведения и проблем в учёбе до 

достижения положительных изменений в поведении и (или) обучении 

направление обучающихся на ЦПМПК, строгое выполнение 

рекомендаций ЦПМПК 

контроль успеваемости, посещаемости, качества и стабильности 

выполнения домашних заданий, уровня работоспособности, наличия и 

состояния учебных принадлежностей, внешнего вида обучающихся 

мониторинг занятости несовершеннолетних 

диагностика мотивированности к познавательным действиям, 

общественно-полезной и трудовой деятельности, выстраивание работы 

образовательной организации на основе полученных результатов 

организация работы с родителями (тематика и содержание 

родительских собраний, методических рекомендаций для родителей) 

создание доброжелательной атмосферы в школе, уютной обстановки 

в учебных помещениях, коридорах школы 

обеспечение командного подхода 

укрепление доверительных отношений между школой и семьёй, 

выстраивание диалога между семьёй и школой 
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правовое воспитание детей 

организация отдыха детей 

конвертация педагогического радикализма в инновационность 

уход от формализма в образовании 

осознание важной миссии каждого учителя в формировании 

классного коллектива, основной задачи школы – в подготовке ребёнка к 

миру будущего 

создание безопасной образовательной среды 

выстраивание педагогами отношений к оппоненту на основе 

общепринятых нравственных норм общения: вежливости, корректности, 

тактичности, скромности, точности, предупредительности 

применение ЗОЖ как основы во всех программах (в том числе 

образовательных) и мероприятиях 

учет личностных ресурсов 

выстраивание поведенческой стратегии 

формирование противодействия той или иной деструктивной 

идеологии 

создание условий для изменения дезадаптивных форм поведения на 

адаптивные 

поощрение к прекращению дезадаптивного поведения. 

 

Совместная деятельность педагогов, обучающихся, родителей в рамках 

профилактической деятельности по направлениям 

Формирование законопослушного поведения 

Правовое воспитание является одним из видов профилактики 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних. Правовое образование, 

воспитание и просвещение населения России находится в центре внимания 

современного российского общества. 

Правовое воспитание – процесс организованного воздействия на личность, 

формирование правового сознания и поведения юного гражданина, 

ориентированный на осознанное восприятие юридических законов, правовых 

норм и обязанностей. 
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Правовая норма – идеальная модель должного поведения человека любого 

возраста в обществе. 

Правовая культура – разновидность общей культуры, которая отражает 

определенный уровень правосознания, законности, охватывает все ценности, 

которые созданы людьми в области права. 

Правовой нигилизм – полное отрицание всего, полный скептицизм, 

постоянное противопоставление себя сложившейся системе. 

Меры педагогического коллектива по обеспечению формирования 

законопослушного поведения несовершеннолетних: 

 ориентирование учащихся на законы Российской Федерации, 

законодательные акты международного уровня, нормативно-правовые 

документы, регламентирующие правовые основания для осуществления людьми 

той или иной деятельности, регулирующие правомерность предпринимаемых 

человеком решений 

 повышение правовой и этической грамотности школьников как основы 

для законопослушного поведения, интеграции в современное общество 

 создание системы социально-правового воспитания, ориентированного 

на формирование привычек и социальных установок, не противоречащих 

требованиям юридических норм 

 содействие осознанию взаимосвязи основ морали и права, развитию 

умения разграничивать запрещающие нормы права и обеспечивающие 

(наделяющие), освоению глубины значения понятий «доброта», «порядочность», 

«мораль», «моральный облик», «честь» и др. 

 формирование законопослушной позиции в повседневных 

правоотношениях, с пониманием личностных правовых и морально-

нравственных обязанностей, личной ответственности за те или иные действия. 

 

Профилактика преступлений и правонарушений несовершеннолетних, 

предупреждение безнадзорности 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних –

 это система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных 

на выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной 

профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 

социально опасном положении. 
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Безнадзорный – несовершеннолетний, контроль за поведением которого 

отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны 

родителей или законных представителей либо должностных лиц. 

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации – дети, оставшиеся без 

попечения родителей; дети-инвалиды; дети, имеющие недостатки в психическом 

и (или) физическом развитии; дети-жертвы вооруженных и межнациональных 

конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети 

из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в 

экстремальных условиях; дети – жертвы насилия; дети, находящиеся в 

специальных учебно-воспитательных учреждениях; дети, жизнедеятельность 

которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и 

которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с 

помощью семьи. 

Внутришкольный учёт  – система индивидуальных профилактических 

мероприятий, осуществляемая образовательным учреждением в отношении 

обучающегося и семей, находящихся в социально-опасном положении, которая 

направлена на предупреждение безнадзорности, правонарушений и других 

негативных проявлений в среде обучающихся; выявление и устранение причин 

и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям обучающихся; 

социально-педагогическую реабилитацию обучающихся и семей, находящихся в 

социально-опасном положении. 

Индивидуальная профилактическая работа – деятельность по 

своевременному выявлению обучающихся и семей, находящихся в социально-

опасном положении, а также по их социально-педагогической реабилитации и 

(или) предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных 

деяний. 

Меры, предпринимаемые педагогическим коллективом: 

 формирование морально-волевых качеств воспитанников и учащихся, 

обучение учащихся делать осознанный выбор в любой жизненной ситуации и 

решать возникающие проблемы самостоятельно, обучение детей эффективным 

методам поведения в нестандартной ситуации, формирование 

стрессоустойчивой личности, способной строить свою жизнь в соответствии с 

нравственными принципами общества 

 осуществление мероприятий по профилактике правонарушений, 

безнадзорности, формированию здорового образа жизни, воспитанию 

толерантности и уважению к правам человека 
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 разработка эффективных механизмов совместной деятельности 

участников воспитательной системы школы: родителей, ученического 

самоуправления и педагогического коллектива 

 обеспечение законных интересов и защиты прав несовершеннолетних 

 оказание родителям помощи в приобретении специальных знаний и 

навыков, оказание семьям социальной и психологической поддержки. 

 

Профилактика дорожно-транспортного травматизма 

Меры, предпринимаемые педагогическим коллективом: 

 убедительное обучение детей через собственный пример правильному 

поведению на дорогах, воспитание грамотных и дисциплинированных 

участников дорожного движения, в том числе на объектах железнодорожного 

транспорта 

 содействие осознанию детьми опасных ситуаций на дорогах, на 

отдельных участках пешеходной части улицы, привлечение детей к участию в 

наблюдениях за обстановкой на дороге 

 содействие осознанию детьми правил безопасного передвижения на 

велосипедах, средствах мобильного передвижения, с соблюдением 

установленных правил пользования данными средствами передвижения, правил 

дорожного движения 

 популяризация средств защиты и предотвращения дорожно-

транспортного травматизма (светоотражающие элементы, велосипедные шлемы, 

велосипедные флажки) 

 содействие развитию деятельности объединений правовой 

направленности (отряд ЮИД, ЮДП, «Правоведение») 

 активное информационное сопровождение и популяризация безопасного 

поведения на дороге и объектах железнодорожного транспорта. 

 

Профилактика экстремизма и деструктивных идеологий, гармонизация 

межэтнических отношений, противодействие терроризму 

Меры, предпринимаемые педагогическим коллективом: 

 обеспечение включённости обучающихся в деятельность классных 

коллективов, объединений дополнительного образования, внеурочную 

деятельность 
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 поддержка и развитие инициативы обучающихся, содействие реализации 

потенциальных способностей, лидерских потребностей 

 привлечение к проведению мероприятий представителей религиозных и 

общественных организаций, деятелей культуры и искусства, политических 

деятелей, представителей науки и спорта 

 содействие принятию существующего порядка, действующих правил, 

внесение изменений и внедрение новшеств в условиях опоры на положительный 

опыт традиций 

 обеспечение внимания и психолого-педагогического сопровождения 

школьникам, испытывающим трудности в обучении, комплекс 

неполноценности, стремящимся к превосходству, ведущим замкнутый образ 

жизни. 

 

Профилактика саморазрушающего поведения, депрессивных и замкнутых 

состояний 

Меры, предпринимаемые педагогическим коллективом: 

 обеспечение доброжелательной атмосферы, основанной на 

доверительных, доброжелательных отношениях, укрепляющей позитивное 

мировосприятие, исключающей проявление негативных эмоций, укоров, 

психологического и эмоционального давления 

 обеспечение условий для словесного самовыражения школьников в 

любых условиях образовательного процесса (урочная и внеурочная 

деятельность, дополнительное образование, неформальное общение между 

участниками образовательного процесса) 

 формирование представлений о здоровом образе жизни, укрепление 

активной жизненной позиции через включение в деятельность сообществ 

(коллективы обучающихся, клубы по интересам) 

 ориентирование на поиск ресурсов, способствующих раскрытию 

индивидуального потенциала, включение в активные практики, деятельность в 

соответствии с увлечениями и интересами, а также преодолению трудных 

жизненных ситуаций 

 установление эмоциональных контактов между участниками 

образовательного процесса в зоне ближайшего окружения обучающихся 
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 ориентирование школьников на людей среди друзей, одноклассников, 

учителей, родных и близких, имеющих для них важное значение, обладающие 

для них авторитетом в целях укрепления позитивных жизненных позиций 

 поддержка индивидуальных успехов и достижений обучающихся, 

способствующая укрепление у школьника веры в себя, в свои возможности, 

ориентирование школьников на возможности личностного роста, помощь в 

вербализации личных положительных качеств. 

 

Профилактика наркомании и злоупотребления психоактивными 

веществами, спиртными напитками, курительными смесями 

Меры, предпринимаемые педагогическим коллективом: 

формирование устойчивой жизненной позиции, основанной на 

укреплении и сохранении здоровья 

обеспечение полезной, достоверной, важной, актуальной, 

мотивированной (с пояснением причин) информацией о пагубных 

последствиях употребления наркотиков, психоактивных веществ, 

спиртных напитков, курительных смесей (далее – вредных веществ) 

обеспечение личного примера здорового образа жизни, 

исключающего употребление вредных веществ, исключение приобщения 

несовершеннолетних к употреблению вредных веществ на примере 

открытого употребления родителями (законными представителями) 

привлечение внимания несовершеннолетних к употреблению 

вредных веществ как к важнейшей проблеме их здоровья, формирование у 

детей и подростков мотивированного отказа от употребления вредных 

веществ, формирование желания создавать правильное и осмысленное 

отношение к своему здоровью 

выявление и устранение причин употребления вредных веществ 

признание взрослыми, склонными к курению, невозможности отказа 

от курения как личной слабости или неуправляемой зависимости 

организма 

укрепление детско-родительских отношений, оказание помощи в 

ситуациях семейного неблагополучия 

обучение технологиям управления эмоциями, снятия стресса, 

расширение поведенческой палитры, обогащение ее методами 

саморегуляции. 
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4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так 

и к педагогам, реализующим воспитательный процесс 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности 

- принцип разделённой ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания, так и 

стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса могут быть следующие. 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением 

его результатов на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 

решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; 

какие новые проблемы появились; над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 



 88 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, Советом учащихся школы, родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и 

их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или на 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов 

- качеством профориентационной работы школы 

-качеством организации предметно-эстетической среды школы 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

 

Основные направления самоанализа воспитательной работы по модулям. 

 

Модуль «Классное руководство» 

 социальный паспорт класса 

 уровень межличностных отношений в классе (характеристика классного 

коллектива) 

 доля участия учащихся класса в общешкольных ключевых делах 

(статистика участия учащихся в данных мероприятиях, определение социальных 

ролей) 

 организация совместных дел с учащимися класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности) 

 доля участия членов классного коллектива в совместных делах класса 

(статистика) 

 участие учащихся класса в волонтёрской деятельности 

 тематика проведенных классных часов 



 89 

 классное самоуправление, распределение социальных ролей в классе 

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 результаты успеваемости в классе 

 учащиеся, состоящие на различных видах учёта, формы и результаты 

индивидуальной профилактической работы 

 учащиеся из семей, находящихся в социально опасном положении, формы 

и результаты ИПР с семьями и с детьми 

 занятость учащихся класса в объединениях дополнительного образования, 

кружках и секциях по интересам 

 результаты работы с учащимися класса, направленной на заполнение ими 

личных портфолио 

 конфликтные ситуации с участием учащихся класса и способы их 

разрешения 

 оказание социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

отклонениями в поведении либо несовершеннолетними, имеющими проблемы в 

обучении 

 организация летнего отдыха детей 

 трудоустройство детей в возрасте от 14 до 18 лет 

 

Работа с родителями (законными представителями) учащихся: 

 темы родительских собраний 

 деятельность родительского комитета класса 

 участие членов семей в мероприятиях класса. 

 

Модуль «Школьный урок» 

 повышение предметной и методической компетентности педагогических 

работников (доля учителей, прошедших курсовую подготовку по преподаваемым 

предметам) 

 применение на уроках современных методик и практик организации 

учебного процесса, в том числе по обеспечению активного включения 

обучающихся в учебную деятельность (перечень методик, краткое описание 

применяемых практик, активных форм работы на уроках) 
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 количество пропусков уроков обучающимися (статистика пропусков 

уроков по неуважительным причинам, по болезни, в связи с участием в 

соревнованиях, олимпиадах, мероприятиях, динамика пропусков уроков 

учащимися) 

 включение в содержание уроков «воспитывающей информации» (анализ 

роли уроков в воспитании законопослушного поведения обучающихся, 

обеспечении профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних) 

 обеспечение доброжелательной атмосферы на уроке (факты конфликтных 

ситуаций, жалоб со стороны учащихся и родителей, дисциплина на уроке) 

 обеспечение правомерности получения учеником необходимой помощи от 

учителя (динамика успеваемости учащихся, факты академической задолженности, 

создание условий для решения проблем неуспеваемости) 

 использование различных форм наставничества (перечисление примеров) 

 результаты исследовательской деятельности школьников (темы, типы 

проектов) 

 интерес учащихся к предметной области (статистика мероприятий и 

количества участников по предметным направленностям). 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 реализация курсов внеурочной деятельности по направлениям 

(направления, охват обучающихся) 

 организация курсов внеурочной деятельности, отвечающих интересам 

педагогов (краткая характеристика реализации педагогов в рамках курсов 

внеурочной деятельности) 

 создание в процессе совместной деятельности общностей (парных 

общностей, общностей-групп, интернет-общностей). 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 деятельность общешкольного родительского комитета 

 организация родительских дней, общешкольных родительских собраний, 

семейных всеобучей. 

 

Модуль «Профориентация» 

 уровень готовности старшеклассников к анализу, оцениванию, 

корректированию, утверждению и, при необходимости, пересмотру собственной 

позиции в сфере профориентации 
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 статистика мероприятий профориентационной направленности, включая 

анализ форм профориентационной работы с обучающимися 

 формы взаимодействия с профессионально-производственным и 

социокультурным окружением 

 поступление выпускников в профессиональные учебные заведения. 

 

Модуль «Самоуправление» 

 создание органов самоуправления обучающихся, вовлечение в них детей, в 

том числе находящихся в социально-опасном положении 

 наличие положения об органах ученического самоуправления 

обучающихся. 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 регулярно размещаемые на стендах источники информации (отличники и 

ударники учёбы, победители и призёры олимпиад, конкурсов, соревнований и 

т.п.) 

 воспитательный потенциал предметно-эстетической среды (выставки 

работ учащихся, фотоотчёты, экспозиции о великих русских людях, 

благоустройство кабинетов и пришкольной территории) 

 отражение взаимосвязи педагогического и ученического коллективов 

(школьная символика, символика государства, объявления о предстоящих делах, 

мероприятиях, результаты проведённых дел). 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 организация и проведение в каждом классе школы пеших прогулок, 

экскурсий, походов выходного дня 

 экскурсионные поездки по городам России, памятным местам 

 организация и проведение общешкольного турслёта. 

 

Модуль «Безопасное детство» 

 наличие локальных актов, регламентирующих деятельность школы по 

профилактике правонарушений и асоциального поведения несовершеннолетних 

 реализация мероприятий, курсов, программ, направленных на 

формирование законопослушного поведения 

 реализация профилактических мер и мероприятий по направлениям  
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 мониторинг правонарушений, преступлений, общественно-опасных 

деяний, совершённых обучающимися с учётом особенностей нарушения 

правовых норм 

 развитие медиативных технологий в работе по профилактике 

преступлений и правонарушений несовершеннолетних, деятельности школы 

примирения 

 развитие индивидуального наставничества, обеспечение, реализация 

планов ИПР в отношении детей и семей. 

  

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

1.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Учебный план для 1-4 классов разработан на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

 ФЗ РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ “Об образовании в РФ»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.09.  № 373; зарегистрированный 

Министерством юстиции России 22.12.09., регистрационный номер № 

17785; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования»;  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования»;  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.12.2012 № 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования»;  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (О введении третьего часа физической культуры);  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 

июня 2011 г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждёнными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 

февраля 2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план для образовательных учреждений РФ» 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 

апреля 2014 г. № 08-516 «О реализации курса ОРКСЭ» 

Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 
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обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и 

направлений внеурочной деятельности. 

Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи 

реализации их содержания: 
 

N п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, как 

средстве общения людей разных национальностей в России и 

за рубежом. Развитие диалогической и монологической устной 

и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

2 Родной язык 

(русский) и 

литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 

на родном языке. 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

6 Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России 

7 Искусство 

(изобразительное 

Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 
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искусство) творческих работах своего отношения к окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

9 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

 

В учебный план 4 класса включен учебный предмет «Основы религиозных 

культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) 1 час в неделю (всего 34 часа). Целью 

учебного предмета ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. Учебный предмет является 

светским. Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, 

осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор 

зафиксирован протоколами родительских собраний и письменными заявлениями 

родителей. В 2020-2021 учебном году изучаются модули «Основы светской 

этики» и «Основы православной культуры». 

При организации образовательной деятельности в школе учебная 

деятельность может быть организована в различных формах: уроки, уроки – 

проекты, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т.д. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии с Положением об 

организации внеурочной деятельности обучающихся при получении начального 

общего образования. 
 

Количество обязательных учебных занятий за учебный год в 1 классе 

составляет 677 часов (20,5 часов в неделю), во 2 классе – 782 часа (23 часа в 

неделю), в 3 классе – 748 часов (22 часа в неделю), в 4 классе – 782 часа (23 часа 

в неделю). 

Формы промежуточной аттестации:  

 тесты;  

 комплексные контрольные работы;  

 контрольные работы: контрольные задачи, диктанты; 

 задания на основе текста 
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Начальное общее образование 

учебный план (ФГОС) 

2021-2022 учебный год 

(недельный) 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

1   2 3 4 

Обязательная  часть     

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0,5 0,5 1  

Литературное чтение на родном 

языке 
 0,5   

Иностранный 

язык 

Иностранный язык (английский)  2 2 2 

Математика и  

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
- - - 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2 2 2 2 

Технология Технология 1 1 1 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Итого: 20,5 23 23 23 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

- - - - 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 
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Начальное общее образование 

учебный план (ФГОС) 

2021-2022 учебный год 

(годовой) 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в год 

1 2 3 4 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  165 170 170 170 

Литературное чтение 132 136 136 136 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 16,5 17 34 - 

Литературное чтение на 

родном языке 
- 17 - - 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
- 68 68 68 

Математика и  

информатика 

Математика 132 136 136 136 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 
- - - 34 

Физическая 

культура 

Физическая культура 66 68 68 68 

Технология Технология 33 34 34 34 

Искусство Изобразительное искусство 33 34 34 34 

Музыка 33 34 34 34 

Итого: 676,5 782 782 782 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса  

- - - - 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 782 782 782 
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УЧЕБНО-КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 

на 2021-2022 учебный год 

 

 Начало учебного года – 1 сентября 2021 года 

 Продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 учебные недели, последний день учебных занятий – 24.05.2022; 

2-8, 10 классы – 34 учебные недели, последний день учебных занятий – 

31.05.2022; 

9, 11 классы – в соответствии с графиком проведения ГИА  
 

 Государственная итоговая аттестация в 9 классе проводится в сроки, 

установленные министерством образования Кировской области, в 11 классе 

– в сроки, установленные Министерством образования и науки РФ. 
 

 Продолжительность и сроки триместров и промежуточной аттестации 

учащихся 2 – 9 классов: 

I триместр 

01 сентября – 10 октября 5,5 недель 

* 11 октября – 17 октября каникулы 

18 октября – 21 ноября 5 недель 

* 21 ноября – промежуточная аттестация учащихся 3 – 9 классов по 

результатам 1 триместра 

* 22 – 28 ноября  каникулы 

 

II триместр 

29 ноября – 30 декабря 5,5 недель 

* 31 декабря – 09 января каникулы 

10 января – 20 февраля 6 недель 

* 20 февраля – промежуточная аттестация учащихся 2 – 9 классов по 

результатам II триместра 

21 – 27 февраля   каникулы 

 

III триместр 

28 февраля – 10 апреля  6 недель 

* 11 апреля – 17 апреля каникулы 

18 апреля – 31 мая  6 недель 

 

*  22 мая – промежуточная аттестация учащихся 9 класса по результатам III 

триместра и года 

* 31 мая – промежуточная аттестация учащихся 2–8 классов по результатам III 

триместра и года 

 

  Продолжительность и сроки полугодий учащихся 10 – 11 классов: 

I полугодие 

01 сентября – 10 октября 5,5 недель 
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* 11 октября – 17 октября каникулы 

18 октября – 21 ноября 5 недель 

* 22 – 28 ноября  каникулы 

29 ноября – 30 декабря         5,5 недель 

* 31 декабря – 09 января каникулы 

10 января –  16 января  1 неделя 

* 16 января – промежуточная аттестация учащихся 10 – 11 классов по 

результатам I полугодия 

 

II полугодие 

17 января – 20 февраля         5 недель 

21 – 27 февраля   каникулы 

28 февраля – 10 апреля  6 недель 

* 11 апреля – 17 апреля каникулы 

18 апреля – 31 мая  6 недель 

 

*  22 мая – промежуточная аттестация учащихся 11 класса по результатам II 

полугодия и года 

*  31 мая – промежуточная аттестация учащихся 10 класса по результатам II 

полугодия и года 
 

22 мая – 20 июня государственная итоговая аттестация учащихся 9 класса 

23 мая – 27 июня государственная итоговая аттестация учащихся 11 класса 

* практические работы на учебно-опытном участке: 

01 июня – 14 июня  учащиеся 8 класса, 

01 июня – 14 июня  учащиеся 10 класса 

* каникулы: 

1 июня – 31 августа   учащиеся 1-7 классов; 

15 июня – 31 августа  учащиеся 8 класса; 

21 июня – 31 августа  учащиеся 9 класса; 

15 июня – 31 августа   учащиеся 10 класса; 

28 июня – 31 августа  учащиеся 11 класса. 
 

 Школа реализует учебный план в режиме 5-дневной учебной недели.  

 Все классы в школе учатся в 1 смену. 

 Обучение ведется в очном режиме. Дистанционные (электронные) формы 

обучения в 1-11 классах применяются при проведении учебных занятий по 

субботам: 13.11.2021, 25.12.2021, 12.03.2022, 07.05.2022, 14.05.2022 
 

 Продолжительность урока: 

Продолжительность урока (академический час) во всех классах 45 минут.  

В 1 классе: 

в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый;  

в январе - мае - по 4 урока по 45 минут кажды 



 100 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в следующих формах:   
промежуточная аттестация по математике, русскому языку, окружающему 

миру во 2-4 классах возможна в следующих формах: 

 комплексная контрольная работа; 

 тестовая работа межпредметного характера. 

На ступени основного образования (5-9 классы) допускаются: 

 промежуточная аттестация по русскому языку проводится в тестовой 

форме, в форме сжатого изложения, сочинения; 

 тестирование в форме ОГЭ по математике, английскому языку, географии, 

истории, обществознанию, биологии, физике, химии, литературе, информатике; 

 тестирование по ОБЖ, МХК, искусству; 

 выполнение нормативов по физической культуре.  

На старшей ступени обучения (10 класс) предполагается проверка знаний по 

географии, истории, физике, математике, химии, обществознанию, иностранному 

языку, информатике, биологии, литературе в форме ЕГЭ, а также литературы в 

форме сочинения. 

Сроки проведения промежуточной аттестации в 2021-2022 учебном году 

устанавливаются с 23.04.2022 – 18.05.2022.  
 

 Школа реализует учебный план в режиме 5-дневной учебной недели.  

 Все классы в школе учатся в 1 смену. 

 Продолжительность урока: 

Продолжительность урока (академический час) во всех классах 45 минут.  

В 1 классе: 

в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый;  

в январе - мае - по 4 урока по 45 минут каждый. 
 

 Расписание звонков. 

 

08.00 – 08.45  1 урок 

08.45 - 08.55 перемена 

08.55 – 09.40 2 урок 

09.40 – 09.55 перемена 

09.55 – 10.40 3 урок 

10.40 – 10.55 перемена 

10.55 – 11.40 4 урок 

11.40 – 11.55 перемена 

11.55 – 12.40 5 урок 

12.40 – 12.50 перемена 

12.50 – 13.30 6 урок 

13.30 – 13.40 перемена 

13.40 – 14.20 7 урок 
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3.2 ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе.  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, 

как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и т.д.  

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами 

количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не 

более 10 часов. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы. 

 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и реализуется посредством различных форм, 

отличных от урочной (художественные, культурологические, филологические  

кружки, спортивные секции, научно-практические конференции) и видов  

(игровая; познавательная;  проблемно-ценностное общение; досугово-

развлекательная деятельность; художественное творчество; трудовая  

деятельность; спортивно-оздоровительная деятельность) на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

 

Внеаудиторная работа осуществляется в соответствии с расписанием, 

утверждённым директором школы 
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Планируемые результаты внеурочной деятельности обучающихся 

начальной школы 
Общий ожидаемый результат:  

Повышение качества образования школьников, создание максимально 

благоприятных условий для раскрытия личностного потенциала учеников, 

повышение уровня саморазвития и самообразования.  

Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности 

обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих сформированность познавательного, коммуникативного, 

нравственного, эстетического потенциала личности. Все результаты, достижения, 

продукты внеурочной деятельности будут храниться и накапливаться в 

Портфолио ученика.  

Планируемые результаты реализации программ внеурочной деятельности 

предполагают комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения учащимися всех трёх групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных.  

Первый уровень результатов — приобретение учащимися социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни.  

Второй уровень результатов — получение учащимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения 

к социальной реальности в целом.  

Третий уровень результатов — получение учащимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном 

общественном действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о 

том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком.  

Оценка планируемых результатов неурочной деятельности – это последствие 

результата, то, к чему привело достижение результата: приобретённые знания, 

пережитые чувства и отношения, совершённые действия развили ребёнка как 

личность, способствовали развитию его компетентности, идентичности.  

Она проводится в форме: устная проверка знаний (портфолио, защита проекта, 

диагностическая работа, викторина), праздник, соревнование, выставка работ в 

соответствии с рабочей программой.  

Для каждого года обучения составлен годовой учебный план внеурочной 

деятельности 
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3.3 СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА 

МОКУ СОШ п. Торфяной создает и поддерживает комфортную развивающую 

образовательную среду, адекватную задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. Условия реализации 

ООП НОО представляют собой систему кадровых; психолого-педагогических; 

финансовых; материально-технических; учебно-методического, 

информационного обеспечения; механизмы достижения целевых ориентиров; а 

также контроль за состоянием системы условий. Реализация данных условий 

обеспечивает возможность: 

– достижения планируемых результатов освоения ООП НОО всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

– выявления и развития способностей, обучающихся через (систему секций и 

кружков) организацию общественно-полезной деятельности с использованием 

возможности организаций дополнительного образования; 

– работы с одарёнными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

– участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в разработке основной 

образовательной программы начального общего образования, проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании и 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов, обучающихся; 

– эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 

основной образовательной программы в соответствии с запросами обучающихся 

и их родителей (законных представителей); 

– использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

– эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

– включения обучающихся в процессы понимания и преобразования 

внешкольной социальной среды (района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

– обновления содержания ООП НОО, а также методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

детей и их родителей (законных представителей); 

– эффективного управления с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования.  

Интегративным результатом реализации указанных требований является 

создание комфортной развивающей образовательной среды: 

– обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 
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представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся; 

– гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

– комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Административное управление МОКУ СОШ п.Торфяной осуществляет 

директор, заместители директора. Ведущими функциями директора являются: 

координация образовательного процесса. Заместители директора обеспечивают 

оперативное управление образовательным процессом и реализуют основные 

управленческие функции: анализ, планирование, организацию общественного 

контроля, самоконтроля, регулирования деятельности педагогического 

коллектива.  

 Школа укомплектована педагогическими кадрами на 100%. Все педагоги 

имеют необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой образовательного учреждения, способны к 

инновационной профессиональной деятельности. 

 

Всего педагогических работников 17 

в том числе учителей 17 

Образовательный уровень педагогических работников:  

- высшее 16 

- средне – специальное 1 

Квалификация педагогов:  

высшая квалификационная категория 3 

первая квалификационная категория 13 

Без категории ( молодой специалист) 1 

Стаж работы по специальности:  

до 3-х лет 1 

до 5-ти лет 0 

5-10 лет 0 

10-15 лет 4 

15-20 лет 4 

свыше 20 лет 8 

Заслуженный учитель РФ 2 

Почетный работник общего образования РФ 5 

Грамота министерства образования РФ 6 
 

Основой для разработки должностных инструкций работников служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»). 
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Специалисты Должность Образование Категория Курсовая подготовка 

Можина 

Татьяна 

Васильевна 

Директор школы, 

учитель истории, 

обществознания, 

организует 

выполнение условий 

продвижения ребенка 

в рамках 

образовательной 

деятельности 

Высшее 

педагогическое 
Первая 

«Методология и 

технология реализации 

ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

образовательной 

организации», 

2019 год 

Родригес 

Елена 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, обеспечивает 

реализацию 

внеурочной 

деятельности 

учащихся. 

Учитель музыки, 

искусства,  МХК, 

организует 

выполнение условий 

продвижения ребенка 

в рамках 

образовательной 

деятельности 

Высшее 

профессиональное 
Первая 

 «Методология и 

технология реализации 

ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

образовательной 

организации», 

2019 год 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики», 2020 год 

Видягина Вера 

Николаевна 

Учитель английского 

языка, организует 

выполнение условий 

продвижения ребенка 

в рамках 

образовательной 

деятельности 

Высшее 

педагогическое 
Первая 

 «Система подготовки 

выпускников к ГИА-9 по 

иностранным языкам», 

2019 год 

Осипова Елена 

Александровна 

Учитель 4 класса, 

организует выполнение 

условий продвижения 

ребенка в рамках 

образовательного 

процесса 

Высшее 

педагогическое 
первая 

 «Методология и 

технология реализации 

ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

образовательной 

организации», 

2019 год 

Шарнина Ирина 

Павловна 

Учитель 2 класса, 

организует выполнение 

условий продвижения 

ребенка в рамках 

образовательного 

процесса 

Высшее 

педагогическое 
первая 

 «Методология и 

технология реализации 

ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

образовательной 

организации», 

2018 год 

Мокрушина 

Марина 

Николаевна 

Учитель 3 класса, 

организует выполнение 

условий продвижения 

ребенка в рамках 

Среднее 

специальное 
высшая 

 «Оценка качества 

результатов освоения 

обучающимися основной 
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образовательного 

процесса 
образовательной 

программы НОО», 2021 

год 

Седова 

Светлана 

Сергеевна 

Учитель 4 классов, 

организует выполнение 

условий продвижения 

ребенка в рамках 

образовательного 

процесса 

Высшее 

педагогическое 
первая 

 «Современные 

образовательные 

технологии в реализации 

ФГОС НОО», 

2020 год 

Бакулина 

Лидия 

Геннадьевна 

Учитель ИЗО, 

технологии 

организует 

выполнение условий 

продвижения ребенка 

в рамках 

образовательной 

деятельности 

Высшее 

педагогическое 

 

Первая 

«Актуальные вопросы 

преподавания технологии 

в условиях реализации 

ФГОС», 2019 год 

 

Усатова 

Екатерина 

Васильевна 

Учитель физической 

культуры, организует 

выполнение условий 

продвижения ребенка 

в рамках 

образовательного 

процесса 

Высшее 

педагогическое 
Первая 

 «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образования в основной 

школе», 2021 год 

Кокарева 

Татьяна 

Николаевна 

Педагог-психолог, 

организует 

выполнение условий 

продвижения ребенка 

в рамках 

образовательного 

процесса 

Высшее 

педагогическое 
Высшая 

 «Повышение ИКТ- 

компетентности педагога 

в условиях реализации 

ФГОС», 

2018 год 

Даровских 

Ольга 

Николаевна 

Педагог-

библиотекарь, 

обеспечивает доступ 

к информации, 

участвует в процессе 

воспитания культуры 

школьника, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

школьника путем 

обучения поиску, 

анализу, оценке и 

обработке 

информации 

Высшее 

педагогическое 
  

Шишкина 

Елена 

Александровна 

Медицинская сестра, 

обеспечивает первую 

медицинскую помощь 

и диагностику, 

проводит 

Среднее 

специальное 
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документальный 

мониторинг здоровья 

учащихся и 

выработку 

рекомендаций по 

сохранению и 

укреплению здоровья, 

организует 

диспансеризацию и 

вакцинацию 

школьников 

 

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается 

оценка качества работы учителя и специалистов начальной школы с целью 

коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере 

образования, в соответствии с Комплексной программой модернизации 

образования принимается бюджетирование, ориентированное на результат. 

Основополагающей задачей в данном направлении является построение 

эффективных способов и механизмов реализации поставленных задач, 

направленных на повышение качественных результатов деятельности 

образовательного и педагогов. 

Система симулирующих выплат работникам образовательного учреждения 

осуществляется по представлению руководителя образовательного и с учетом 

мнения профсоюзной организации. Основанием для осуществления данных 

выплат являются, прежде всего, результаты, а также показатели качества 

воспитания учащихся, выраженные в их образовательных достижениях и 

сформированных компетентностях. 

Критерии оценки деятельности членов педколлектива: 

Критерии оценки Содержание критерия Показатели 

Уровень 

сформированности 

учебно- 

предметных 

компетентностей 

у учащихся 

(предметные 

результаты) 

Сформированность данных 

компетентностей 

предполагает наличие 

знаний, умений и 

способностей учащихся, 

обеспечивающих 

успешность освоения 

федеральных 

государственных стандартов 

и образовательных 

программ ОУ (способность 

применять знания на 

практике, способность к 

обучению, способность 

адаптации к новым 

ситуациям, способность 

- позитивная динамика уровня 

обученности учащихся за период 

от сентября к маю месяцу, от мая 

одного года к маю месяцу 

следующего учебного года; 

- увеличение количества 

учащихся (в %), принимающих 

участие, в также победивших в 

олимпиадах и других конкурсных 

мероприятиях школьного, 

муниципального, регионального, 

федерального и международных 

уровней (перечень наград и 

реестр участников); 

- увеличение количества 

творческих работ учащихся, 
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генерировать идеи, воля к 

успеху, способность к 

анализу и синтезу и др.). 

Данный критерий, в первую 

очередь, позволяет судить о 

профессионализме и 

эффективности работы 

учителя. 

представленных на различных 

уровнях (перечень наград и 

реестр участников); 

- посещаемость кружков, секций, 

элективных курсов. (Численность, 

посещаемость и сохранность 

контингента учащихся, 

подтверждаемые 

соответствующими документами 

и школьной отчетностью) 

Уровень 

сформированности 

социальных 

компетентностей 

(личностные 

результаты) 

Сформированность 

данного типа 

компетентности 

предполагает способность 

учащихся брать на себя 

ответственность, 

участвовать в совместном 

принятии решений, 

участвовать в 

функционировании и в 

улучшении 

демократических 

институтов, способность 

быть лидером, способность 

работать автономно. 

- активность учащихся в жизни и 

решении проблем класса (число 

участников), 

- сформированность правового 

поведения (отсутствие 

правонарушений); 

- процент успешно 

социализирующихся детей 

группы риска; 

- наличие индивидуальных 

образовательных траекторий 

учащихся, ориентированных на 

получение доступного 

образования (доля школьников, 

обучающихся по 

индивидуальным 

образовательным программам); 

- участие в разнообразных 

межвозрастных социально-

значимых проектах (доля 

школьников, участвующих в 

межвозрастных проектах) 

Уровень 

сформированности 

поликультурных 

компетентностей 

(личностные 

результаты) 

Поликультурная 

компетентность 

предполагает понимание 

различий между 

культурами, уважение к 

представителям иных 

культур, способность жить 

и находить общий язык с 

людьми других культур, 

языков, религий. 

- результаты исследования 

толерантности в классе; 

- отсутствие конфликтов на 

межнациональной и 

межконфессиональной почве; 

- участие в мероприятиях, 

посвященных укреплению 

взаимопонимания, взаимной 

поддержки и дружбы между 

представителями различных 

социальных слоев, 

национальностей и конфессий; 

- знание и уважение культурных 

традиций, способствующих 

интеграции учащихся в 

глобальное сообщество 

Уровень 

сформированност 

и общекультурной 

компетентности 

Содержание данного 

критерия отражает 

духовно-нравственное 

развитие личности, ее 

- формирование культуры 

здоровьесбережения (доля детей, 

участвующих в оздоровительных 

и здоровьеформирующих 
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(личностные 

результаты) 

общую культуру, личную 

этическую программу, 

направленные на 

формирование основы 

успешной 

саморазвивающейся 

личности в мире человека, 

природы и техники 

мероприятиях различного вида); 

- увеличение количества 

учащихся, участвующих в 

спортивных соревнованиях 

различного уровня; 

- увеличение количества 

учащихся, занятых творческими 

(танцы, музыка, живопись, 

народные промыслы) видами 

деятельности; 

- участие в 

природоохранительной 

деятельности; 

- участие в туристско-

краеведческой деятельности. 

Уровень 

сформированности 

коммуникативной 

компетентности 

(метапредметные 

результаты) 

Данный тип 

компетентностей отражает 

владение навыками 

устного и письменного 

общения, а также умение 

регулировать конфликты 

ненасильственным путем, 

вести переговоры. 

- позитивная динамика 

результатов обучения по 

русскому языку и литературному 

чтению учащихся за год. 

Позитивная динамика 

подтверждается оценками 

экспертов в ходе наблюдения и 

проведения опросов, а также в 

ходе изучения продуктов 

деятельности ребенка 

(письменные источники, устные 

выступления); 

- результаты литературного 

творчества учащихся. (наличие 

авторских публикаций (стихи, 

проза, публицистика) как в 

школьных, так и в других видах 

изданий, а также награды; 

-благоприятный психологический 

климат в классе (результаты 

социально-психологического 

исследования, проведенного в 

классе специалистом); 

- наличие практики 

конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций. 

Отсутствие свидетельств 

деструктивных последствий 

конфликтов, наносящих вред 

физическому, психическому и 

нравственному здоровью. 

Уровень 

сформированности 

информационных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Владение современными 

информационными 

технологиями, понимание 

их силы и слабости, 

способность критически 

относиться к информации, 

- использование в проектной, 

исследовательской и других 

видах деятельности учащихся 

ИКТ (интернет - ресурсов; 

презентационных программ, 

мультимедийных средств); 
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распространяемой 

средствами массовой 

коммуникации. 

- увеличение количества 

учащихся (в %), принимающих 

участие, а также победивших в 

предметных олимпиадах и других 

предметных конкурсных 

мероприятиях по ИКТ школьного, 

окружного, областного уровней. 

 

Уровень 

сформированности 

учебной 

(интеллектуальной) 

компетентности 

(метапредметные 

результаты) 

Способность учиться 

постоянно, 

самообразование 

- устойчивый интерес у 

школьников к чтению 

специальной и художественной 

литературы; 

- систематическое выполнение 

домашней самостоятельной 

работы (в % от класса), выбор 

уровней для выполнения заданий; 

- использование опыта, 

полученного в учреждениях 

дополнительного образования в 

школе и классе; 

- увеличение количества 

творческих работ учащихся по 

предметам образовательной 

программы ОУ, представленных 

на различных уровнях; 

- умение учиться (определять 

границу знания-незнания, делать 

запрос на недостающую 

информацию через посещение 

консультаций, общение с 

учителем через информационную 

среду и т.п.) 

Для качественной реализации ООП для педагогов организуется непрерывное 

повышение квалификации: 

- внутри ОУ через методические тематические семинары, работу в школьных 

предметных методических объединениях; 

- участие в конференциях, методических семинарах района, округа, области; 

- плановую не реже одного раза в 3 года курсовую подготовку; 

- участие в вебинарах, дистанционных конкурсах и проектах; 

- создание собственных методических материалов. 

Ожидаемый результат непрерывного повышения квалификации – 

профессиональная готовность работников к реализации ФГОС: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

-  принятие идеологии ФГОС общего образования; 

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 
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3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Обязательным условием реализации требований ФГОС НОО является 

создание в образовательном учреждении психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих: 

преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся; 

Программа преемственности подразделяется на последовательные этапы: 

предварительный, основной, заключительный -  каждый из которых 

предусматривает решение определенных задач: адаптация к системному 

обучению и переходу в среднее звено, последующая социализация и обучение в 

школе с использованием возрастных принципов развития. Направления работы по 

программам предусматривают мониторинг психологического, интеллектуального 

и эмоционального здоровья обучающихся, с целью сохранения и повышения 

достижений учащихся в личностном развитии, а также определения 

индивидуальной психолого-педагогической помощи детям, испытывающих 

разного вида трудности. 

В программе преемственности предусмотрено проведение адаптационных 

тренингов с учащимися, работа с родителями по оказанию поддержки 

обучающихся через тематические родительские собрания, консультации 

педагогов, консилиумы. Работа с педагогами по обеспечению решения задач 

преемственности проводится через посещение уроков и внеклассных 

мероприятий, педагогические советы, школьные психолого-педагогические 

консилиумы. 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса;  

Психологическое консультирование и просвещение является одним из 

обязательных направлений деятельности педагога-психолога и проводится со 

всеми субъектами образовательной среды. Задачи сопровождения 

педагогического коллектива варьируются в зависимости от актуальной и единой 

методической темы школы. 

Стандарт предъявляет новые высокие требования к профессиональным, 

информационным, коммуникативным и личностным качествам учителя. Данная 

ситуация   определяет приоритеты в профессиональной деятельности педагога-

психолога и, прежде всего, это профессиональная  и личностная психологическая 

 поддержка педагогов, психологическое просвещение и консультирование в 

соответствии требований  стандарта. 

Психологическая компетентность родителей формируется в процессе 

консультирования и лекций. Родительский всеобуч в начальной школе идет по 
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темам: «Как помочь ребенку адаптироваться», «Как на самом деле любить детей», 

«Способы общения с ребенком», «Стили семейного воспитания». Для родителей 

будущих первоклассников на родительских собраниях обсуждаются вопросы 

психологической, интеллектуальной, мотивационной и социальной готовности к 

обучению детей в школе. 

Психологическое просвещение и консультирование обучающихся 

осуществляется на психологических занятиях и консультировании. 

вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса; 

Этот компонент реализуется через: а) мониторинг психофизиологического и 

эмоционального состояния учащихся в учебно-воспитательном процессе; б) 

посещение уроков с целью наблюдения за соответствием режима учебных 

занятий, методов преподавания, структуры урока, условий внешней среды 

возрастным особенностям учащихся; в) информирование классных 

руководителей, педагогов-предметников об особенностях здоровья, 

работоспособности, типе  высшей нервной деятельности   учащихся.  

Программа «Тропинка к своему Я» в начальной школе - Это программа 

формирования психологического здоровья и программы профилактики 

нарушений психологического здоровья учащихся. 

дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Мониторинговая диагностика по значимым возрастным параметрам 

личностного и познавательного развития учащихся регламентируется 

методическим комплексом Л.А. Ясюковой. Комплекс дает возможность оценить 

вероятность и выявить причины затруднений в учебной деятельности детей при 

переходе из начальной школы в среднюю, осуществить мероприятия, 

направленные на их предупреждение и коррекцию. Содержит подробные 

рекомендации по выявлению индивидуально-психологических особенностей 

детей и оптимизации учебно-воспитательного процесса. 

Данные мониторинговых исследований представляются на психолого-

педагогическом консилиуме, педагогических советах, используются в 

консультировании учителей, учащихся, родителей, администрации школы, в 

индивидуальной развивающей работе с обучающимися. Результаты 

психологических исследований обобщаются в аналитических заключениях, 

даются   рекомендации. 

Психологическая поддержка одарённых детей осуществляется  через: а) 

мониторинг  определения способностей и мотивации; б) создание условий для 

реализации творческого потенциала; в) консультирование  учащихся по 

исследовательским работам, проведению эксперимента; г) консультирование 

учителей по личностным особенностям творчески одаренных детей. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного 

процесса на начальной ступени общего образования 
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Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. 

Она проводится на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и 

в конце каждого учебного года; 

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательного учреждения; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения; 

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержка детей с особыми образовательными 

потребностями; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

 выявление и поддержка одарённых детей. 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

Финансовое обеспечение муниципального задания учредителя по реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение 

нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования 

расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не 

ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом 

году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально 

допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации основной 

образовательной программы в учреждениях данного региона в соответствии с 
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ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для 

образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской местности. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие 

расходы на год: 

 оплату труда работников образовательных учреждений, начисления на 

ФОТ; 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических 

средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату 

услуг связи в части расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с 

обеспечением образовательного процесса (обучение, повышение 

квалификации педагогического и административно-управленческого 

персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и 

др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 

расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-техническая база образовательного учреждения приводится в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования ФГОС, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, 

а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

 постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, 

СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986«Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям 

в части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования 

учебных помещений»; 

 приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям 

в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 
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В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности образовательное учреждение, реализующее 

основную образовательную программу начального общего образования, школа 

должна быть обеспечена мебелью, освещением, хозяйственным инвентарём и 

оборудованными: 

 учебными кабинетами; 

 помещением для занятий музыкой и изобразительным искусством; 

 помещениями библиотек с рабочей зоной, оборудованной читальным 

залом и книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного 

фонда, медиатекой; 

 спортивными сооружениями (1зал, стадион), оснащёнными игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

 помещением для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

 помещением медицинского назначения; 

 гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

В школе имеются оснащенные специализированные учебные кабинеты 

начальных классов – 4, из них оснащенные в соответствии с требованиями ФГОС 

– 4, музыки – 1, иностранного языка – 1, компьютерный класс на 16 рабочих мест 

– 1, спортивный зал, библиотека с рабочей зоной, оборудованным читальным 

залом на 20 мест, книгохранилище, кабинет психолога, тренажерный зал, 

помещения для питания обучающихся и медицинского персонала. 

3.3.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 

доступа для всех участников образовательной деятельности к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательной деятельности и условиями его 

осуществления.  

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: 

 параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с 

учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования;  

 параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  
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Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой. 

Под  информационно-образовательной средой  (или  ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно 

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно- 

познавательных и профессиональных задач с применением информационно -

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование 

и финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения 

(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры ит.д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование в школе отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе 

в рамках дистанционного образования, а также дистанционное 

взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 
 

Школа на 100% обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы начального общего образования.  

– не менее одного учебника в печатной форме по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной 

образовательной программы начального общего образования;  
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– не менее одного учебника в печатной форме на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР.  

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд 

дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает 

детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 

3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

основного общего образования организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

   

       В 2021-2022 учебном году изменений  нет. 

 

3.3.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований основной 

образовательной программы образовательной организации является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей ООП 

НОО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

  предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО раздел основной образовательной 

программы образовательной организации, характеризующий систему условий, 

содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и 

ресурсов; 
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 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами ООП НОО образовательной 

организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного 

процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.3.8.  Сетевой график (дорожная карта) по формированию системы условий 

реализации ООП НОО 

 № 

п/

п 

Мероприятия Сроки 

реализаци

и 

Ответственные 

Нормативное обеспечение ФГОС НОО 

1. Подготовка 

распорядительных документов 

школьного уровня,  регламентирующих 

внедрение ФГОС НОО  

В течение 

года 

директор 

  

2. Внесение изменений и дополнений в 

Устав школы                                   

В течение 

года 

директор 

3. Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

начального общего  образования 

основной  образовательной  программы 

школы 

До 1 

сентября  

Администрация 

школы 
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4. Утверждение основной 

образовательной  программы школы 

До 1 

сентября  

директор 

5. Обеспечение соответствия  

нормативной базы  школы требованиям 

ФГОС НОО  

До 1 

сентября  

директор 

6. Приведение должностных инструкций 

Работников школы  в соответствие с 

требованиями ФГОС начального, 

образования и 

квалификационными характеристиками 

До 1 

сентября  

Директор 

8. Определение списка учебников  и 

учебных пособий, используемых  

в образовательном процессе в  

 соответствии с ФГОС НОО 

До 1 марта  Директор 

школы, учителя-

предметники 

9. Разработка локальных актов школы, 

устанавливающих  требования к 

объектам инфраструктуры школы  с 

учетом требований к 

минимальной оснащенности учебного 

процесса  

До 1 

сентября  

Администрация  

школы 

10.  Разработка:  

 - образовательных программ 

(индивидуальных и др.);  

- учебного плана; 

- рабочих программ; учебных 

предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 

- годового календарного учебного 

графика; 

 - положение о внеурочной 

деятельности обучающихся;  

 - положение об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых 

результатов освоения начальной 

образовательной программы;  

- положение об организации домашней 

работы обучающихся;  

- положение о формах получения 

образования;  

 - положение о внутришкольном 

мониторинге  внедрения ФГОС НОО. 

До 1 

сентября  

Администрация 

школы 

11 Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы 

До 1 

сентября  

Администрация 

школы, совет 

школы 



 120 

работников, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров  премирования 

12 Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

1 сентября  Директор школы 

13 Обеспечение координации 

деятельности субъектов 

образовательного процесса, 

организационных структур школы  по 

подготовке и введению ФГОС НОО  

Сентябрь  Администрация 

школы 

13 Разработка модели организации  

образовательного процесса  

До 1 

августа  

Администрация 

школы 

14 Разработка и реализация моделей 

взаимодействия и учреждений общего 

дополнительного  образования, 

обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности   

До 1 

августа  

Администрация 

школы 

15 Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей по использованию  часов 

вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности  

До 1 

августа  

Администрация 

школы 

16 Привлечение органов государственно-

общественного управления  к 

проектированию основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

До 1 

августа  

Администрация 

школы 

17 

 

Ознакомление с рекомендациями для 

педагогических работников по 

вопросам введения ФГОС НОО          

 постоянно  методист 

Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО 

1 Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС НОО 

 ежегодно Администрация 

школы 

2 Создание (корректировка) плана-

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников  школы в связи с введением 

ФГОС НОО        

ежегодно Администрация 

школы 

3 Обеспечение повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников школы в связи с 

введением ФГОС НОО            

ежегодно Администрация 

школы 

4 Разработка (корректировка) плана ежегодно Администрация 
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научно-методической работы  школы  с 

ориентацией на проблемы ФГОС НОО 

школы 

5 Размещение на сайте школы 

информационных материалов о 

введении ФГОС НОО           

постоянно Администрация 

школы 

6. Широкое информирование 

родительской общественности о 

порядке перехода на новые стандарты 

Май  Администрация 

школы 

7. Реализация деятельности сетевого 

комплекса информационного 

взаимодействия по вопросам ФГОС 

НОО                        

постоянно Администрация 

школы 

8 Обеспечение публичной отчетности о 

ходе и результатах ФГОС НОО     

ежегодно Директор школы 

9 Анализ материально-технического 

обеспечения введения ФГОС 

НОО                                 

ежегодно Директор школы 

10 Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

требованиям ФГОС НОО                  

постоянно Администрация 

школы 

11 Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям 

ФГОС 

постоянно Администрация 

школы 

12 Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников  ОУ 

постоянно Администрация 

школы 

13 Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного 

центра печатными и электронными 

образовательными  ресурсами     

постоянно Администрация 

школы 

14 Обеспечение доступа  школы   к 

электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в базах данных 

различных уровней              

постоянно Администрация 

школы 

15 Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса 

к информационным  образовательным 

ресурсам в сети Интернет         

постоянно Администрация 

школы 

 

3.3.9. Контроль состояния системы условий 

В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится 

мониторинг с целью ее управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого-

педагогические, финансовые, материально-технических условия, учебно-
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методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в 

реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов)школы. Для 

такой оценки используется определенный набор показателей. 

Объект 

контроля 

Содержание 

контроля 

Методы сбора 

информации 

Сроки 

проведения 

 

Ответственный 

Кадровые 

условия 

реализации ООП 

НОО 

Проверка 

укомплектованности 

ОО 

педагогическими, 

руководящими и 

иными работниками 

Изучение 

документации 

Июль- август 
Директор 

школы 

Установление 

соответствия уровня 

квалификации 

педагогических и 

иных работников ОО 

требованиям 

Единого 

квалификационного 

справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих 

Управленческий 

аудит, 

собеседование 

При приеме на 

работу 

Директор 

школы 

 

Проверка 

обеспеченности 

непрерывности 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников  ОО 

Изучение 

документации 

(наличие 

документов 

государственного 

образца о 

прохождении 

профессиональной 

переподготовки 

или повышения 

квалификации) 

В течение года 
Зам.директора 

 

Психолого-

педагогические 

условия 

реализации ООП 

НОО 

Проверка степени 

освоения педагогами 

образовательной 

программы 

повышения 

квалификации 

(знание материалов 

ФГОС НОО) 

Собеседование 

В течение года 
Зам.директора 

 

 

Оценка достижения  

обучающимися 

планируемых 

результатов: 

личностных, 

метапредметных, 

предметных 

Анализ 

выполнения 

комплексной, 

контрольной 

работы 

В течение года 
Зам.директора 
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Финансовые 

условия 

реализации ООП 

НОО 

Проверка условий 

финансирования 

реализации ООП 

НОО 

Информация для 

публичного 

доклада 
По итогам года 

Директор 

школы 

Проверка 

обеспечения 

реализации 

обязательной части  

ООП НОО и части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений вне 

зависимости от 

количества учебных 

дней в неделю 

Информация о 

финансировании 

В течение года 
Директор 

школы 

Проверка по 

привлечению 

дополнительных 

финансовых средств 

Информация для 

публичного 

доклада В течение года 
Директор, 

   бухгалтер 

Материально-

технические 

условия 

реализации ООП 

НОО 

Проверка 

соблюдения: 

санитарно-

гигиенических норм; 

санитарно-бытовых 

условий; социально-

бытовых условий; 

пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны 

труда; 

своевременных 

сроков и 

необходимых 

объемов текущего и 

капитального 

ремонта 

Информация для 

подготовки ОО к 

приемке 

В течение года 
Директор 

школы 

 

Проверка наличия 

доступа 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья к объектам 

инфраструктуры 

образовательной 

организации 

Анализ 

В течение года 
Директор 

школы 
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Информационно-

методические 

условия 

реализации ООП 

НОО 

Проверка наличия 

учебников, учебно-

методических и 

дидактических 

материалов, 

наглядных пособий и 

др., необходимых 

для реализации 

ФГОС НОО 

Анализ 

В течение года 
Библиотекарь, 

зам. директора 

Проверка 

обеспеченности 

доступа для всех 

участников 

образовательной 

деятельности к 

информации, 

связанной с 

реализацией ООП 

НОО 

Анализ 

В течение года 
Библиотекарь, 

зам. директора 

Проверка 

обеспеченности 

доступа к печатным 

и электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР), в 

том числе к 

электронным 

образовательным 

ресурсам, 

размещенным в 

федеральных и 

региональных базах 

данных ЭОР 

Анализ 

В течение года 
Библиотекарь, 

зам. директора 

Обеспечение 

учебниками и (или) 

учебниками с 

электронными 

приложениями, 

являющимися их  

составной  частью, 

учебно-методической 

литературой и 

материалами по всем 

учебным предметам  

ООП НОО 

Анализ 

В течение года 
Библиотекарь, 

зам.директора 
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Обеспечение фондом 

дополнительной 

литературы, 

включающим 

детскую 

художественную и 

научно-популярную 

литературу, 

справочно-

библиографические и 

периодические 

издания, 

сопровождающие 

реализацию 

основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования 

Анализ 

В 

течение 

года 

Библиотекарь,  

зам. директора 
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