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Общие положения 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП 

НОО) создана на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее ФГОС НОО), предъявляемых к данному 

уровню общего образования. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» ООП НОО включает набор учебно-методической документации, 

которая определяет наполняемость и характеристику целевого, содержательного и 

организационного разделов программы начального общего образования. 

ООП НОО предусматривает соблюдение требований санитарно-эпидемиологических 

правил и гигиенических нормативов к организации обучения, в том числе требований к 

обучению в дистанционном режиме. 

В программе учитывается статус младшего школьника, его типологические 

психологические особенности и возможности, что гарантирует создание комфортных 

условий для осуществления учебной деятельности без вреда для здоровья и эмоционального 

благополучия каждого ребёнка. 

ООП НОО предполагает создание индивидуальных учебных планов, особенно в 

случаях поддержки одарённых младших школьников (в том числе для ускоренного 

обучения) или детей, входящих в особые социальные группы (дети мигрантов; дети с особым 

состоянием здоровья, с девиантным поведением и др.). 

В ООП НОО учтены запросы родителей (законных представителей) обучающихся: 

организация курсов внеурочной деятельности, факультативные занятия, индивидуальные 

консультации и др. 

ООП НОО разработана с учётом особенностей социально-экономического развития 

региона, специфики географического положения, природного окружения, этнокультурных 

особенностей и истории края; конкретного местоположения образовательной организации. 

Основная образовательная программа состоит из следующих разделов: целевой, 

содержательный, организационный. 

Целевой раздел ООП НОО отражает основные цели начального общего образования, те 

психические и личностные новообразования, которые могут быть сформированы у младшего 

школьника к концу его обучения на первом школьном уровне. Обязательной частью 

целевого раздела является характеристика планируемых результатов обучения, которые 

должны быть достигнуты обучающимся-выпускником начальной школы, независимо от 

типа, специфики и других особенностей образовательной организации. 

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС НОО включают личностные, 

метапредметные и предметные достижения младшего школьника на конец его обучения в 

начальной школе. 

Личностные результаты отражают новообразования ребёнка, отражающие его 

социальный статус: сформированность гражданской идентификации, готовность к 

самообразованию, сформированность учебно-познавательной мотивации и др. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень становления универсальных 

учебных действий (познавательных, коммуникативных, регулятивных) как показателей 

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

поведение и деятельность. 

Предметные результаты отражают уровень и качество овладения содержанием учебных 

предметов, которые изучаются в начальной школе. 

В целевом разделе представлены единые подходы к системе оценивания достижений 

планируемых результатов освоения программы начального общего образования. Даются 

рекомендации по контролю метапредметных результатов обучения и требования к его 

организации. 

Содержательный раздел ООП включает характеристику основных направлений 

урочной деятельности образовательной организации (рабочие программы учебных 

предметов, модульных курсов), обеспечивающих достижение обучающимися личностных, 
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предметных и метапредметных результатов. Раскрываются подходы к созданию 

индивидуальных учебных планов, соответствующих «образовательным потребностям и 

интересам обучающихся» (пункт 6.3. ФГОС НОО). Раскрываются общие подходы к 

созданию рабочих программ по учебным предметам. Рассматриваются подходы к созданию 

образовательной организацией программы формирования универсальных учебных действий 

на основе интеграции предметных и метапредметных результатов обучения. 

Характеризуется вклад учебного предмета в становление и развитие УУД младшего 

школьника. 

В ООП представлены рабочие программы по всем учебным предметам начальной 

школы. Тематическое планирование выделено в отдельный документ, который не входит в 

текст данного документа, но его можно найти на сайте https://edsoo.ru . 

Представляется программа воспитания, в которой предусматривается преемственность 

и перспективность построения всей системы воспитательной работы с обучающимися. 

Организационный раздел даёт характеристику условий организации образовательной 

деятельности, раскрывает особенности построения учебного плана и плана внеурочной 

деятельности, календарных учебных графиков и планов воспитательной работы. 

Предлагаются рекомендации по учёту особенностей функционирования образовательной 

организации, режима её работы и местных условий. Раскрываются возможности 

дистанционного обучения и требования к его организации в начальной школе. 

 

                                                          1.  Целевой раздел ООП НОО  

1.1. Пояснительная записка 

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  города  Кургана 
«Средняя общеобразовательная школа №9» (далее – МБОУ «СОШ№9»), осуществляющее 

образовательную деятельность по имеющим аккредитацию образовательным программам 

начального общего образования, разработало основную образовательную программу 

начального общего образования (ООП НОО) в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования и 

федеральной основной общеобразовательной программой начального общего образования 

(далее-ФГОС НОО). При этом содержание и планируемые результаты разработанной МБОУ 

«СОШ№9» ООП НОО не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов 

федеральных основных общеобразовательных программ. 

При разработке ООП НОО МБОУ «СОШ№9» предусмотрела непосредственное 

применение при реализации обязательной части ООП НОО федеральных рабочих программ 

по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир». 

ООП НОО является основным документом, определяющим содержание общего 

образования, а также регламентирующим образовательную деятельность организации в 

единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС НОО 

соотношения обязательной части программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

1.1.1. Целями реализации ООП НОО являются: 

 обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина Российской 

Федерации на получение качественного образования, включающего обучение, 

развитие и воспитание каждого обучающегося; 

 организация учебного процесса с учетом целей, содержания и планируемых 

результатов начального общего образования, отраженных в ФГОС НОО; 

 создание условий для свободного развития каждого обучающегося с учетом его 

потребностей, возможностей и стремления к самореализации; 

 организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

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

детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

https://edsoo.ru/
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1.1.2. Достижение поставленных целей реализации ООП НОО предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, гражданско-патриотическое, духовно-нравственное 
воспитание, интеллектуальное развитие, становление творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися, в 

том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее - 
обучающиеся 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 других, 
организацию общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной 

организации. 

1.1.3. ООП НОО учитывает следующие принципы: 

1) принцип учета ФГОС НОО: ООП НОО базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС 

НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения в начальной 

школе; 

2) принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования образовательной 

организации ООП НОО характеризует право получения образования на родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного 

принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

3) принцип учета ведущей деятельности обучающегося: программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

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

задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

4) принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законных 

представителей) обучающегося; 

5) принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и динамику в 

формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами начального общего 

образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению по образовательным 

программам основного общего образования, единые подходы между их обучением и 

развитием на уровнях начального общего и основного общего образования; 

6) принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной и 

внеурочной деятельности, разработку мероприятий, направленных на обогащение знаний, 

воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного 

отношения к действительности; 

7) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 
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педагогических технологий. 

Механизмом реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ№9» является использование внутренних и внешних ресурсов 

путем организации взаимодействия участников образовательных отношений в пределах 

образовательной организации и в рамках сетевого взаимодействия организаций. 

Внутренние ресурсы: 

- кадровые (педагоги начального общего, педагоги дополнительного образования, 

педагог-психолог, социальный педагог, педагог-библиотекарь); 

- финансовые (бюджетные средства, оказание платных образовательных услуг, 

спонсорская помощь, гранты); 

- материально-технические (оснащение оборудованием, в том числе учебно- 

методическим, всех помещений образовательной организации, создание специальных 

условий для обучающихся с ОВЗ); 

- информационные (знания о конкретных обучающихся и ученических коллективах, о 

ходе и результатах процессов, осуществляемых школой в целом и каждым сотрудником в 

отдельности), а также профессиональный опыт педагогов, администрации, прочих 

работников  школы). 

Внешние ресурсы, используемые МБОУ «СОШ№9», представляют собой сторонние 

образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные 

программы, а также организации, оказывающие психолого- педагогическую, медицинскую и 

социальную помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении основной 

общеобразовательной программы и адаптированной основной общеобразовательной 

программы. 

Осуществляется сотрудничество с организациями: 

ОУ города, 

ДДиЮТ, 

ДК им Горького 

Курганский Дом молодёжи,  

Курганский театр драмы, 

Театр кукол «Гулливер», 

Курганская областная филармония, 

КЦ «Спутник», 

Культурно-выставочный центр г. Кургана 

Музеи города Кургана, 

Кинотеатры города Кургана 

Библиотека им. Толстого 

Среди механизмов, которые возможно использовать для реализации данной 

программы, необходимо отметить следующие: 

1) Организацию внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, различных 

форм совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, интеллектуальные 

марафоны и т.п.). 

2) Привлечение деятельности по реализации Программы социальных партнеров ОО - 

организаций культуры (клубов, домов детского творчества, музеев, библиотек, стадионов, 

дворцов культуры и др.), художественных и театральных студий. 

3) Использование индивидуальных программ и учебных планов для отдельных 

обучающихся или небольших групп в соответствии с актами ОО. 

Индивидуальный учебный план (далее - ИУП) разрабатывается в целях обеспечения 

освоения ООП НОО на основе индивидуализации её с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося и призван обеспечить 

удовлетворение образовательных потребностей обучающихся путем выбора оптимального 

перечня учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), темпов и сроков их освоения, а 

также форм обучения и получения образования. Обучение по ИУП может быть организовано 

для обучающихся с высокой степенью усвоения образовательной программы в целях 
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развития их потенциала и поддержания высокого интереса к учебе; обучающихся, имеющих 

трудности в обучении, развитии и социальной адаптации, а также обучающихся, 

находящихся в сложной жизненной ситуации, в целях обеспечения освоения ими 

образовательной программы в полном объеме; обучающихся, неликвидировавших 

академическую задолженность, в целях компенсирующего обучения по не освоенным 

предметам; обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, при организации обучения 

на дому в соответствии с заключением медицинской организации; иных категорий 

обучающихся. 

Контроль качества образования осуществляется с помощью внутренней системы 

оценки качества образования (ВСОКО) МБОУ «СОШ№9» регламентируется положением о 

ВСОКО. Работа системы осуществляется посредством планирования контроля основных 

направлений деятельности школы, в том числе проведения разнообразных видов 

мониторингов, направленных на получение сведений о качестве образовательных 

результатов обучающихся, реализации образовательной деятельности и условий, которые ее 

обеспечивают 

1.1.4. Общая характеристика программы начального общего образования. 
ООП НОО сформирована с учетом интересов обучающихся и родителей. 

Соотношение обязательной части ООП и формируемой части составляет 80% и 20% 

соответственно. 

Срок освоения ООП НОО - четыре года. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может 

составлять менее 2954 академических часов и более 3345 академических часов в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке 

при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе. 

В ООП НОО соблюдены все Гигиенические нормативы и Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации обучения и воспитания. 

При реализации ООП НОО МБОУ «СОШ№9» вправе применять  различные 

образовательные технологии, в том числе 

 электронное обучение, дистанционные образовательные технологии; 

 модульный принцип представления содержания указанной программы и построения 
учебных планов, использования соответствующих образовательных технологий. 

ООП НОО предполагает создание индивидуальных учебных планов, как и в случаях 

поддержки одарённых младших школьников (в том числе для ускоренного обучения), так и 

для или детей, входящих в особые социальные группы. 

 Структура ООП НОО образовательной организации отражает требования ФГОС НОО 

и соответствует структуре ФОП НОО и группируется в три основных раздела: 

целевой,содержательный и организационный. 

Целевой раздел 

 отражает основные цели и задачи начального общего образования, 

 содержит планируемые результаты обучения, которые должны быть достигнуты 

обучающимся-выпускником начальной школы. 

 представляет систему оценивания достижений планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования 

Содержательный раздел: 

 определяет содержание урочной и внеурочной деятельности через рабочие программы 
учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей; 

 определяет вклад учебных предметов в формирование универсальных учебных 
действий у обучающихся; 

 включает  программу воспитания; 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы и условия реализации компонентов ООП НОО через: 
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 учебный план; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

образовательной организацией или в которых образовательная организация принимает 

участие в учебном году или периоде обучения; 

 характеристику условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. 

 

ООП НОО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. Наиболее 

адаптивным сроком освоения ООП НОО является четыре года. Общий объем аудиторной 

работы обучающихся за четыре учебных года не может составлять менее 2954 

академических часов и более 3345 академических часов в соответствии с требованиями к 

организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) 

учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного 

обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, 

установленном локальными нормативными актами образовательной организации. 

При формировании ООП НОО учитывались: психологические особенности младших 

школьников, социальная инфраструктура города. 

1.2. Планируемые результаты освоения ООП НОО. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования: 

1) обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения программы начального общего образования; 

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки: 

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

деятельности), учебных модулей, являющихся методическими документами, 

определяющими организацию образовательного процесса в МБОУ «СОШ№9» по 

определенному учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной 

деятельности), учебному модулю; 

 рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, определяющим 
комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в МБОУ 

«СОШ№9»; 

 программы формирования универсальных учебных действий обучающихся - 

обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных 

предметных областях и являющихся результатами освоения обучающимися программы 

начального общего образования; 

 системы оценки качества освоения обучающимися программы начального общего 
образования; 

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

Структура и содержание планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования отражают требования ФГОС, передают специфику образовательной 

деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов, 

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

возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования дают общее понимание формирования личностных результатов, уточняют и 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=375839&date=10.01.2023
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=371594&date=10.01.2023
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конкретизируют предметные и метапредметные результаты как с позиций организации их 

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

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу 

начального общего образования, является системно-деятельностный подход 

Планируемые результаты по каждому году обучения представлены в рабочих 

программах предметов, курсов. 

1.2.1. Личностные результаты освоения ООП НОО. 
Личностные результаты освоения ООП НОО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Личностные результаты освоения ООП НОО отражают готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их 

основе, в том числе в части: 

1) Гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного отношения к 

своей Родине - России; осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; уважение к своему и другим народам; первоначальные представления о человеке как 

члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

2) Духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности каждого 

человека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых 

форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям. 

3) Эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес к художественной 

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

других народов; стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности. 

4) Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

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

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

физическому и психическому здоровью. 

5) Трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

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

приносящих ей вред. 

7) Ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине 

мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

1.2.2. Метапредметные результаты освоения ООП НОО. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые 

обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к 

самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания программы 

начального общего образования обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных 

понятий, а также различными знаково-символическими средствами, которые помогают 

обучающимся применять знания, как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных 

ситуациях. 

Метапредметные результаты ООП НОО отражают: 
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1) Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1.1) базовые логические действия: сравнивать объекты, устанавливать основания для 

сравнения, устанавливать аналогии; объединять части объекта (объекты) по определенному 

признаку; определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; находить закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим 

работникомалгоритма; выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; устанавливать причинно-

следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или 

знакомых по опыту, делать выводы; 

1.2) базовые исследовательские действия: определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим 

работником вопросов; с помощью педагогического работника формулировать цель, 

планировать изменения объекта, ситуации; сравнивать несколько вариантов решения задачи, 

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); проводить по 

предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей 

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

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях; 

1.3) работа с информацией: выбирать источник получения информации; согласно 

заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в 

явном виде; распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; соблюдать с 

помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет; анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, 

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

таблицы для представления информации. 

2) Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

2.1) общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное 

отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; признавать 

возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно 

высказывать свое мнение; строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

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

готовить небольшие публичные выступления; подбирать иллюстративный материал 

(рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

2.2) совместная деятельность: формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

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

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

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

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

3) Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

3.1) самоорганизация: планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата; выстраивать последовательность выбранных действий; 

3.2) самоконтроль: устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

1.2.3. Предметные результаты освоения ООП НОО. 
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Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на 

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

жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

Предметные результаты по предметной области "Русский язык и литературное чтение" 

должны обеспечивать: 

1.2.3.1. По учебному предмету "Русский язык": 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 

Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей 

народа; 

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли 

русского языка как языка межнационального общения; 

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 

человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: 

аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать 

воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять 

основную мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого текста 

путем ответа на предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту; 

говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного 

общения; выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму речи; 

уметь начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на 

вопросы и задавать их; строить устные монологические высказывания в соответствии с 

учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба); соблюдать 

орфоэпические нормы и правильную интонацию; чтение: соблюдать орфоэпические нормы 

при чтении вслух; понимать содержание предлагаемого текста; использовать выборочное 

чтение с целью нахождения необходимого материала; находить информацию, заданную в 

тексте в явном виде; формулировать простые выводы, интерпретировать и обобщать 

содержащуюся в тексте информацию; анализировать содержание, языковые особенности и 

структуру текста; 

письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) письменного 

общения; списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в соответствии с 

изученными правилами; писать подробное изложение; создавать небольшие тексты 

(сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать 

словари и различные справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского 

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

единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

речевого этикета. 

1.2.3.2. По учебному предмету "Литературное чтение": 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 
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4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); 

устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, 

загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; 

автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; 

композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства 

художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения 

эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение 

слушателями). 

1.2.3.1. Русский язык 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

 осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, 

осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

 объяснять роль языка как основного средства общения; 

 объяснять роль русского языка как государственного языка Российской Федерации и 
языка межнационального общения; 

 осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры 

человека; 

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

алгоритмом); 

 подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам 

антонимы; 

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова 
по контексту; 

 проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять 

схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

 устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме изученного) по 
комплексу освоенных грамматических признаков; 

 определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, число, 
падеж; проводить разбор имени существительного как части речи; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном числе), 
число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи; 

 устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грамматические 

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

(в прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем 

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

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, 
число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

 различать распространённые и нераспространённые предложения; распознавать 
предложения с однородными членами; составлять предложения с однородными членами; 

использовать предложения с однородными членами в речи; 

 разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух 

простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без 



14 

 

называния терминов); составлять простые распространённые и сложные предложения, 

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

предложения без называния терминов); 

 производить синтаксический разбор простого предложения; 

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

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

(перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные окончания 

имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа гостья, 

на -ье типа ожерелье во множественном числе, а также кроме собственных имён 

существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные окончания имён 

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

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

безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с 

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

 правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных правил 
правописания; 

 находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные 
правила, описки; 

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

адекватные языковые средства в ситуации общения; 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4-6 предложений), 

соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого 

взаимодействия; 

 создавать небольшие устные и письменные тексты (3-5 предложений) для конкретной 
ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления и 

другие); 

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

 корректировать порядок предложений и частей текста; 

 составлять план к заданным текстам; 

 осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

 осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

 писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

 осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; формулировать устно и 

письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; 

интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; осуществлять 

ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 
понятия; 

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

верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

 

1.2.3.2 Литературное чтение 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

 осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего 

развития личности человека, находить в произведениях отражение нравственных 

ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов России и мира, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных 

произведений; 

 демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому чтению и 
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слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества: 
формировать собственный круг чтения; 

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

чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 

выборочное); 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 
восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе 

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

 читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений; 

 различать художественные произведения и познавательные тексты; 

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

 понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного 

(прочитанного) произведения: отвечать и формулировать вопросы (в том числе 
проблемные) к познавательным, учебным и художественным текстам; 

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

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

волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

 соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки, 
рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы России 

и стран мира; 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 
главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь 

событий, эпизодов текста; 

 характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные 

характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, 

чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно 

выбранному критерию (по аналогии или по контрасту), характеризовать собственное 

отношение к героям, поступкам; находить в тексте средства изображения героев 

(портрет) и выражения их чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать 

причинно-следственные связи событий, явлений, поступков героев; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 
словаря; 

 находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, 

средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, 

метафора); 

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

персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые 
части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 

 участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского 

литературного языка (норм произношения, словоупотребления, грамматики); устно и 

письменно формулировать простые выводы на основе прослушанного (прочитанного) 

текста, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

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

подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от 
третьего лица; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 
инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

 составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию 
произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, 
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 используя разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать 
собственный текст с учётом правильности, выразительности письменной речи; 

 составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

 сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени 
одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 

предложений); 

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

аннотация, иллюстрация, предисловие, приложение, сноски, примечания); 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 
используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

 использовать справочную литературу, электронные образовательные и информационные 

ресурсы информационно-коммуникационной сети "Интернет" (в условиях 

контролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии с 

учебной задачей. 

 

1.2.3.3. Окружающий мир. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

других народов, государственным символам России; 

 правила нравственного поведения в социуме; 

изученные крупные географические объекты России 

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

 на исторической карте места изученных исторических событий; 

 место изученных событий на "ленте времени"; 

 основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 

 изученные исторические события и исторических деятелей веками и 

периодами истории России; 

истории России, наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов, 

достопримечательностях столицы России и родного края; 

существенные признаки, в том числе государственную символику России и своего региона; 

выдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с 

использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, 

следуя правилам безопасного труда; 

описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

 

выбирая признак для группировки; проводить простейшие классификации; 

известных характерных свойств; 

процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён года, сезонных 
изменений в природе своей местности, причины смены природных зон); 

рубежом (в пределах изученного); 

 экологические проблемы и определять пути их решения; 

обществе; 

информации, ответов на вопросы; 
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 правила нравственного поведения на природе; 

 
человека; 

 при использовании объектов 
транспортной инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых 

центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и других); 

средствах индивидуальной мобильности; 

образовательных ресурсов и верифицированной 

информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

образовательных и информационных ресурсов. 

Предметные результаты по учебному предмету "Окружающий мир" предметной 

области "Обществознание и естествознание (окружающий мир)" должны обеспечивать: 

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, 

Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как 

компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой 

и неживой природы; сформированность основ рационального поведения и обоснованного 

принятия решений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 

населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и 

родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия 

в России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего 

России; основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные 

объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и 

явлениями; 

5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том 

числе на материале о природе и культуре родного края); 

6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе 

практические задачи; 

7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования 

электронных ресурсов Организации и сети Интернет, получения информации из источников 

в современной информационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных 

наблюдений в окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и явлений 

с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов и 

следованием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией результатов 

наблюдений и опытов; 

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения 

правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности 

разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети 

Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных 

финансов; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к 

природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами поведения 

 

Предметная область "Родной язык и литературное чтение на родном языке" 
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предусматривает изучение государственного языка республики и (или) родных языков из 

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

предметных результатов освоения и содержания учебных предметов "Родной язык и (или) 

государственный язык республики Российской Федерации" и "Литературное чтение на 

родном языке" разрабатываются в соответствии с требованиями ФГОС и ФООП по учебному 

предмету и утверждается Организацией самостоятельно. 

Предметные результаты по предметной области "Родной язык и литературное чтение 

на родном языке" должны обеспечивать: 

1.2.3.4. По учебному предмету "Родной язык и (или) государственный язык 

республики Российской Федерации": 

1) понимание роли языка как основного средства человеческого общения; осознание 

языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание значения 

родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа; понимание 

необходимости овладения родным языком; проявление познавательного интереса к родному 

языку и желания его изучать; 

понимание статуса и значения государственного языка республики Российской 

Федерации, формирование мотивации к изучению государственного языка республики 

Российской Федерации: понимать значение государственного языка республики Российской 

Федерации для межнационального общения, освоения культуры и традиций народов 

республики Российской Федерации; понимать необходимость овладения государственным 

языком республики Российской Федерации; проявлять интерес и желание к его изучению как 

к важнейшей духовно-нравственной ценности народа (по учебному предмету 

"Государственный язык республики Российской Федерации"); 

2) сформированность первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка среди 

других языков народов России: понимать, что родной край есть часть России, составлять 

высказывания о малой родине, приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих 

народы России; составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории 

народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной культуры, средства 

ее познания; понимать эстетическую ценность родного языка, стремиться к овладению 

выразительными средствами, свойственными родному языку; 

сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, 

орфографии и пунктуации изучаемого языка, а также умений применять полученные знания 

в речевой деятельности: различать на слух и произносить звуки и слова изучаемого языка в 

соответствии с языковой нормой, без фонетических ошибок; употреблять в речи лексику, 

усвоенную в пределах изучаемого коммуникативно-речевого материала; группировать 

лексику изучаемого языка по тематическому принципу; строить небольшие по объему 

устные высказывания с использованием усвоенной лексики и языковых знаний; участвовать 

в речевом общении, используя изученные формулы речевого этикета (по учебному предмету 

"Государственный язык республики Российской Федерации"); 

3) сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом языке: 

слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из различных 

источников (педагогический работник, одноклассники, телевизионные и радиопередачи); 

определять тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста); различать на слух 

интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие); участвовать в диалогах 

на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, прослушанные высказывания; 

формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой диалога; применять  

в диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого поведения в различных 

учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, проявлять желание слушать 

собеседников, учитывать мнение участников); решать учебные задачи с использованием 

активного и потенциального словарного запаса; рассказывать устно о себе (внешность, 

интересы, любимые занятия), о своей семье (традиции, совместные занятия); описывать 

предмет (название, качества, назначение); уместно употреблять в устной речи пословицы, 



19 

 

поговорки родного народа, использовать изобразительные и выразительные средства 

родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); составлять небольшие высказывания 

для публичного выступления с использованием небольших презентаций; 

аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных источников 

(учитель, одноклассники, теле- и радиопередачи); говорение: воспроизводить речевые 

образцы, участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, в обсуждении прослушанных 

или прочитанных текстов; декламировать стихи (по учебному предмету "Государственный 

язык республики Российской Федерации"); 

чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, 

художественный, научно-познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, 

позволяющем понять содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с помощью 

педагогического работника и самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с учебной 

задачей (подробно и кратко); списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, 

предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; строить связные высказывания в 

письменной форме на различные темы; выполнять небольшие творческие задания 

(дополнение и распространение предложения текста/изложения); 

чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст и выписывать из него 

слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; выполнять 

небольшие письменные работы и творческие задания (по учебному предмету 

"Государственный язык республики Российской Федерации"); 

4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: составлять 

небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом языке; представлять родной край как 

часть России на изучаемом языке в различных ситуациях общения. 

 

1.2.3.5. По учебному предмету "Литературное чтение на родном языке": 

1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в 

сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, 

эстетических ценностей: 

воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство 

слова); 

соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов 

искусств (живопись, музыка, фотография, кино); 

иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур 

разных народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в создании 

культурного, морально-этического и эстетического пространства субъекта Российской 

Федерации; 

находить общее и особенное при сравнении художественных произведений народов 

Российской Федерации, народов мира; 

2) освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения элементарных понятий 

теории литературы: 

владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров,  назначений  в  целях  решения  различных  учебных  задач  и  удовлетворения 

эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение 

слушателями); 

владеть техникой смыслового чтения про себя (понимание смысла и основного 

содержания прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и 

правильной интерпретацией текста); 

различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, 

легенды, мифы); 

понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа 
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(порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, загадок, 

колыбельных песен своего народа (других народов); 

сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная мысль, 

герои); 

сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, детях, о добре и 

зле); 

различать жанры небольших художественных произведений детской литературы своего 

народа (других народов) - стихотворение, рассказ, басню; 

анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную 

мысль, последовательность действий, средства художественной выразительности; 

отвечать на вопросы по содержанию текста; 

находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, 

сравнения, олицетворения); 

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах, 

сформированность читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: 

определять цель чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, 

справочных); 

удовлетворять читательский интерес, находить информацию, расширять кругозор; 

использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) для решения учебных и практических задач; 

ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания изложений; 

проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои читательские 

ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге; 

читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; 

участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить 

доказательства своей точки зрения; 

выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, 

сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица). 

 

1.2.3.6. Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" 

предметной области "Иностранный язык" должны быть ориентированы на применение 

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

отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном 

уровне в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной) и должны обеспечивать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: Мир моего "я". Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог 

этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос) объемом 4-5 фраз со 

стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и 

(или) невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические высказывания 

(описание/характеристика,  повествование)  объемом  4-5  фраз  с  вербальными  и   

(или) невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; передавать 

основное содержание прочитанного текста; представлять результаты выполненной 

проектной работы, в том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту 

выступления; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и 

одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать основное 

содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую информацию 

фактического характера в прослушанном тексте; 
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смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные 

тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и правильную интонацию; читать про себя и понимать основное содержание 

учебных и адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих 

отдельные незнакомые слова, не препятствующие решению коммуникативной задачи; 

определять тему, главную мысль, назначение текста; извлекать из прочитанного текста 

запрашиваемую информацию фактического характера (в пределах изученного); читать 

несплошные тексты (простые таблицы) и понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и формуляры с 

указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера объемом до 40 слов с 

опорой на предъявленный педагогическим работником образец; 

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных 

коммуникативных типов предложений; основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише); 

признаков изученных грамматических явлений; 

3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах и фразах; соблюдать особенности 

интонации в повествовательных и побудительных предложениях, а также в изученных типах 

вопросов); графическими навыками (графически корректно писать буквы изучаемого языка); 

орфографическими (корректно писать изученные слова) и пунктуационными навыками 

(использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 

апостроф, запятую при перечислении и обращении); 

4) использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной задаче, 

ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и употребления в 

устной и письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) в их основных значениях и навыками распознавания и 

употребления в устной и письменной речи изученных синтаксических конструкций и 

морфологических форм изучаемого иностранного языка; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной страны 

и страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших 

произведений детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять свою 

страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую, в том числе контекстуальную догадку; 

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в 

рамках изучаемой тематики; 

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках изучаемой 

тематики, безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети Интернет, 

получения информации из источников в современной информационной среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного характера, 

в том числе с участием в совместной деятельности, понимание и принятие ее цели, 

обсуждение и согласование способов достижения общего результата, распределение ролей 

 в совместной деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять 

поручения, осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание 

своего вклада в общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: использовать 

ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке 

(выбирать источник для получения информации, оценивать необходимость и достаточность 

информации для решения поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать 

таблицы для представления информации; соблюдать правила информационной безопасности 

в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет); 
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знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в 

элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

 

1.2.3.7. Предметные результаты по учебному предмету "Математика" предметной 

области "Математика и информатика" должны обеспечивать: 

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный 

результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от руки) 

и выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью 

чертежных инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение 

простейшими способами измерения длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные 

(истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и 

практических ситуациях, приводить пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы 

и использовать изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение 

(вывод, правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с использованием 

связок "если ..., то ...", "и", "все", "некоторые"; 

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической форме 

(простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения извлекать, 

анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые формы 

данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и 

практических задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов и явлений, оценки их количественных и пространственных 

отношений, в том числе в сфере личных и семейных финансов. 

 

1.2.3.8. По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в рамках учебного предмета "Основы религиозных культур и светской 

этики" предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" изучаются 

учебные модули: "Основы православной культуры", "Основы иудейской культуры", "Основы 

буддийской культуры", "Основы исламской культуры", "Основы религиозных культур 

народов России" или "Основы светской этики". 

Предметные результаты по учебному предмету "Основы религиозных культур и 

светской этики" предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" 

должны обеспечивать: 

 

По учебному модулю "Основы православной культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

2)  формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

православной культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(православного христианства), называть основателя и основные события, связанные с 

историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их 

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 
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православных культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно- 

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в православной культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

 

По учебному модулю "Основы иудейской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

иудейской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(иудаизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 

возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их 

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

иудейских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно- 

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

иудейской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных 

норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в иудейской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

 

По учебному модулю "Основы буддийской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 
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отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

буддийской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(буддизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 

возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать их 

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

буддийских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно- 

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

буддийской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в буддийской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

 

По учебному модулю "Основы исламской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

исламской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(ислама), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения 

и развития; 

5) знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

исламских культовых сооружений, религиозных служб,обрядов;  

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно- 

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

исламской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 
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милосердия и сострадания в исламской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

 

По учебному модулю "Основы религиозных культур народов России": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы религиозных культур народов России; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений 

традиционных религий народов России, называть имена их основателей и основные события, 

связанные с историей их возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг традиционных религий народов России, умение 

кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов 

России; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно- 

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в религиозных культурах, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

 

По учебному модулю "Основы светской этики": 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных 

усилий для нравственного развития  

человека; 

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на 

принятые в обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать согласно 

своей совести; 

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения 

людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных 

правах, свободах и обязанностях гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными 

нормами российской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении 

нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные 
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ценности, нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила 

этикета; 

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

9) формирование умения объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в истории России, современной жизни; 

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 

Предметные результаты по предметной области "Искусство" должны обеспечивать: 

1.2.3.9. По учебному предмету "Изобразительное искусство": 

1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных 

материалов и средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 

4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов 

России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для 

обработки фотографических изображений и анимации. 

 

1.2.3.10. По учебному предмету "Музыка": 

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 
2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение 

различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 

4) умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без сопровождения. 

 

1.2.3.11. Предметные результаты по учебному предмету "Технология" предметной 

области "Технология" должны обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни 

человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о 

конструировании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки  

материалов;  

приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении 

учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе с 

использованием информационной среды; 

4) сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами 

в предметно-преобразующей деятельности. 

 

1.2.3.12. Предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура" 

предметной области "Физическая культура" должны обеспечивать: 
1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, 

физической активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных 

умениях и навыках, основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, 

туристических и спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и 
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укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, повышения 

физической и умственной работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой 

деятельности, соблюдая правила честной игры; 

4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в Организации 

материально-технической базы - бассейна) и гимнастики; 

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, показателями основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и 

различных форм двигательной активности. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП НОО. 
1.3.1. Общие положения. 

Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших ООП НОО, является 

ФГОС НОО независимо от формы получения начального общего образования и формы 

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

результатам обучающихся и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ «СОШ№9» и служит 

основой при разработке образовательной организацией соответствующего локального акта. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования отражает содержание и критерии оценки, формы представления 

результатов оценочной деятельности; обеспечивает комплексный подход к оценке 

результатов освоения программы начального общего образования, позволяющий 

осуществлять оценку предметных и метапредметных результатов; предусматривает оценку 

динамики учебных достижений обучающихся; обеспечивает возможность получения 

объективной информации о качестве подготовки обучающихся в интересах всех участников 

образовательных отношений; ориентирует образовательную деятельность на личностное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

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

модулей и формирование универсальных учебных действий у обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования,  обеспечению  преемственности  в  системе  непрерывного  образования.  Ее 

основными функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения ООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ «СОШ№9» 

являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых 

исследований муниципального, регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 
аттестационных процедур; 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС НОО, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися ООП НОО. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
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Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику; 

 текущую и тематическую оценку; 

 портфолио; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

 независимую оценку качества образования; 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 
уровней. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно- 

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

грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся служит важнейшей 

основой для организации индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по 

отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся реализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов 

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

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. 

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

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

 оценку предметных и метапредметных результатов; 

 использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 
индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

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

качеством образования; 

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

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

исследовательских) и творческих работ; 

 использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в 
самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

 использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том 
числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) 

технологий. 

 

Целью оценки личностных достижений обучающихся является получение общего 

представления о воспитательной деятельности образовательной организации и ее влиянии на 

коллектив обучающихся. 

При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических норм и правил 

взаимодействия с обучающимся с учетом его индивидуально-психологических особенностей 

развития. 
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Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

устанавливаются требованиями ФГОС . 

Личностные достижения обучающихся, освоивших ООП НОО, включают две группы 

результатов: 

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

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

Учитывая особенности групп личностных результатов, во внутреннем мониторинге, 

педагогический работник может осуществлять : 

оценку следующих качеств сформированности отдельных личностных 
результатов, проявляющихся 

 наличие и характеристика мотива 

познания и учения; 

 наличие умений принимать и удерживать 
учебную задачу, планировать учебные 

действия; 

 способность осуществлять самоконтроль 
и самооценку. 

 в соблюдении норм и правил поведения, 

принятых в образовательной 

организации; 

 участии в общественной жизни 

образовательной организации, 

ближайшего социального окружения, 

Российской Федерации, общественно- 

полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 способности делать осознанный выбор 
своей образовательной траектории, в том 

числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках 

обучающихся, формируемых средствами 
учебных предметов. 

Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, целесообразно 

интегрировать с заданиями по оценке метапредметных регулятивных универсальных 

учебных действий. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а 

является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

школы. 

Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном или 

региональном уровне и основывается на общепринятых в профессиональном сообществе 

методиках психолого-педагогической диагностики. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов. 

Особенности оценки метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО, которые отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

 познавательных универсальных учебных действий; 

http://ivo.garant.ru/
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 коммуникативных универсальных учебных действий; 

 регулятивных универсальных учебных действий. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает 

формирование и оценку у обучающихся базовых логических действий, базовых 

исследовательских действий, умения работать с информацией. 

Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирование у 

обучающихся следующих умений: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 
предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает формирование у 

обучающихся следующих умений: 

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

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 
особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - 

следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях; 

  Работа с информацией как одно из познавательных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 

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

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями предполагает 

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

деятельность. 

Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 
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условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 
и дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных учебных 

действий обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия 
в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

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

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся умений самоорганизации 

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

последовательность выбранных действий) и самоконтроля (устанавливать причины успеха 

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

ошибок). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим 

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

образовательной организации в ходе мониторинга. В текущем учебном процессе 

отслеживается способность обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять учебные 

задачи, требующие владения познавательными, коммуникативными и регулятивными 

действиями, реализуемыми в предметном преподавании. 

В ходе мониторинга проводится оценка сформированности универсальных учебных 

действий. Содержание и периодичность мониторинга устанавливаются решением 

педагогического совета образовательной организации. Инструментарий для оценки 

сформированности универсальных учебных действий строится на межпредметной основе и 

может включать диагностические материалы по оценке функциональной грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

В качестве оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

обучающихся в МБОУ «СОШ№9» используются результаты комплексной проверочной 

работы, материалы портфолио достижений обучающегося. 

Комплексная проверочная работа на межпредметной основе позволяет определить 

сформированность умения переноса знаний и способов учебных действий, полученных в 

одних предметах, на другие учебные ситуации и задачи, т.е. способствовать выявлению как 

разнообразных важнейших предметных аспектов обучения, так и целостной оценки, так и в 

определенном смысле выявлению меры сформированности уровня компетентности ребенка 

в решении разнообразных проблем. Ее цель – оценка способности обучающихся решать 

учебные и практические задачи на основе сформированности предметных знаний и умений, а 

также универсальных учебных действий. 

 

Портфолио - один из основных показателей индивидуальной динамики в оценке 

образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных 
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достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной деятельности, работы 

учителя, школы в целом. 

Портфель достижений вводится с 1 класса и представляет собой специально 

организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в различных областях. В состав портфеля достижений могут включаться 

результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных 

формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно - 

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной практики 

образовательного процесса школы, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно 

включать следующие материалы: 

1. Выборки детских работ (формальных и творческих). 

2. Систематизированные материалы наблюдений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно- 

практических задач; 

3) об  индивидуальном  прогрессе  в  основных  сферах  развития  личности  — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение 

всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике.
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                                         Особенности оценки предметных результатов 

Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на 

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

жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется через оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки результатов освоения ООП НОО в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО является способность к решению учебно-познавательных и 

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

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

действий. 

Для оценки предметных результатов освоения ООП НОО используются критерии: 

знание и понимание, применение, функциональность. 

Обобщенный критерий "знание и понимание" включает знание и понимание роли 

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

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

Обобщенный критерий "применение" включает: 

 использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 
сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных 

действий и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

 использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при 

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

исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий "функциональность" включает осознанное использование 

приобретенных знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а 

также сочетанием когнитивных операций. 

Требования к заданиям, направленных на развитие и оценивание функциональной 

грамотности: 

  комплексный характер - структура задания предполагает ряд взаимосвязанных 

задач, выстраиваемых на основе комплекса информационных средств и 

предполагающих различные формы работы с информацией; 

  компетентностная ориентированность - предметные знания и умения учеников 

становятся опорой, средством решения задач в реальных жизненных ситуациях; 

  контекстность - моделирует реальную, жизненную ситуацию в различных 

контекстах; 

  концептная ориентированность - конструируется на основе концептов с 

преимущественным использованием дедуктивного метода, ориентирует на 

нелинейное мышление. 
Конце́пт (лат. conceptus «понятие») — инновационная идея, содержащая в себе 

созидательный смысл 
Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности 

обучающихся применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в реальной 

жизни. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется педагогическим 

работником в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового 

контроля. 

Особенности оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

фиксируются в приложении к ООП НОО. 
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Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

включает: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

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

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости - 

с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Планируемые 

результаты 

Состав 

инструментария 

Личностные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Формы оценки Диагностическое 

обследование на основе 

методах экспертных 

оценок 

Письменная работа

 на 

межпредметной 

основе, 

практическая 

работа, в том числе с 

использованием 

компьютера 

групповой и 

индивидуальный 

проект и иное 

Письменные и 

устные работы, 

проекты, практические 

работы, творческие

 работы, 

наблюдения, 

испытания (тесты) и 

иное 

Формы 

представления 

результатов 

Обобщенный 

неперсонифицирован-

ный анализ

 результатов 

диагностического 

обследования, 

отражающий 

динамику достижения 

обучающимися 

личностных 

планируемых 

результатов 

 

Персонифицированная

 оценка  уровня 

достижения 

метапредметных 

планируемых 

результатов в рамках 

текущего контроля 

успеваемости  и 

промежуточной 

аттестации 

Персонифицированная

 оценка  уровня 

достижения 

метапредметных 

планируемых 

результатов в рамках 

текущего контроля 

успеваемости  и 

промежуточной 

аттестации 

Связь планируемых результатов с видами контроля. 

Планируемые 
результаты 

Текущий Промежуточный Итоговый 

Личностные 1. Соблюдение норм и 

правил, принятых в 

СОШ№9. 

2. Сформированность 

самооценки. 

3. Сформированность 

внутренней позиции 

В ходе реализации 

всех компонентов 

образовательного 

процесса, включая 

внеурочную 

деятельность, 

реализуемую 

семьей и школой. 

Личностные  качества 

школьников 

оцениванию   не 

подлежат. Поэтому не 

выносятся на итоговую 

оценку обучающихся, 

являются  предметом 

оценки эффективности 

воспитательно- 
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Фиксация результатов текущего контроля осуществляется, как правило, по 

пятибалльной системе. Отметка по учебному предмету, курсу, программе внеурочной 

деятельности за конкретный учебный год является результатом годовой промежуточной 

аттестации, которая заносится учителем (классным руководителем) в классный журнал после 

отметки за четверть, в качестве годовой отметки, а также в электронный журнал и в 

дневники обучающихся. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта 

при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися по достижению планируемых результатов. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Для описания достижений обучающихся установлены следующие пять уровней: 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

 обучающего. 

4.Ценностно- 

смысловые 

установки 
обучающихся 

 образовательной 

деятельности ОУ и 

образовательных систем 

разного уровня. 

Метапредметные 1. Учебные 

исследования. 

2. Учебные проекты. 

3. Решение учебно- 

познавательных и 

учебно- 

практических задач 

1. Комплексные 

работы на 

межпредметной 

основе. 

2. Тематические 

работы по всем 

предметам. 

1. Комплексные работы 

на   межпредметной 

основе,  направленные на

  сформированность 

метапредметных УУД 

при решении учебно- 

познавательных  и 

учебно-практических 

задач, основанных на 

работе с текстом. 

2. Защита итогового 

индивидуального проекта. 

Предметные 1. Устный опрос. 
2. Письменнаяили 

самостоятельная 

работа. 

3. Диктанты 

4. Контрольное 

списывание. 

5. Тестовые задания. 

6. Графическая 

работа. 

7. Изложение. 

8. Доклад. 
9. Творческая работа. 

1. Тест. 
2. Зачет. 

1. Диагностическая 

контрольная работа. 

2. Диктанты. 

3. Изложение. 

4. Контроль техники 

чтения. 

5. Тест. 

6. Контрольная работа. 
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действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения

 обучения на следующем уровне образования. 

• достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка 

«3»); 

•повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур. 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с 

целью оценки готовности к обучению на уровне начального общего образования. 

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

отсчета) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. Объектом 

оценки в рамках стартовой диагностики является сформированность предпосылок учебной 

деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счетом. 

Стартовая диагностика может проводиться педагогическими работниками с целью 

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

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения обучающегося в 

освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и 

обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

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

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

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

особенностей учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса. 

Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения обучающимися 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. Тематическая оценка может 

вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры 

подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей 

совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки 

являются основанием для коррекции образовательной деятельности и ее индивидуализации. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, 

которая, начиная со второго класса, проводится в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся 2-х – 

4-х классов. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком. Порядок организации и проведения промежуточной 

аттестации закреплены в локальном акте МБОУ «СОШ№9» «Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся». 
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Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в классном журнале. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий, является основанием для перевода 

обучающихся в следующий класс. Перевод обучающихся в следующий класс 

осуществляется по решению педагогического совета и оформляется приказом директора 

школы. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам признаются академической задолженностью. 

В 1-х классах промежуточная аттестация осуществляется качественно, без фиксации их 

достижений в электронном журнале в виде отметок по пятибалльной оценочной шкале 

(используется только положительная и неразличаемая по уровням фиксация «освоил/не 

освоил»). 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной 

организации и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по 

предмету. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно- 

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании 

предмета с учетом формируемых метапредметных действий. 

 

Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 

 стартовая диагностика; 

 оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценка уровня функциональной грамотности; 

 оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, 
осуществляемого на основе: 

выполнения обучающимися проверочных работ, 

анализа посещенных уроков, 

анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим работником 

обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета школы. 

Результаты внутреннего мониторинга являются основанием подготовки рекомендаций 

для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации и (или) для повышения 

квалификации педагогического работника. 

 

Основные мониторинговые процедуры системы оценки достижения планируемых 

результатов ООП НОО 

Сентябрь Октя 
брь 

Декабрь Февр 
аль 

Март Апрель Май 

Стартовая  Психолого-  Психолого- Стандартизиро Оценка 

диагностика педагогическ педагогическ ванные портфеля 

готовности к ая ая комплексные достижений 

обучению (1 диагностика диагностика работы (1-4 (1-4 классы) 

классы) достижения достижения классы)  

 личностных и личностных и   

 метапредметн метапредметн   

 ых ых   

 результатов результатов   

 (сформирова (сформирова   

 нность) УУД нность) УУД   
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 (1 классы) (1-4 классы)   

Входные  Администрат   Всероссийские Администрат 

администрат 

ивные 

контрольны 

е работы по 

итогам 

повторения 

(2-4 классы) 

 ивные 

контрольные 

работы 

контрольные 

работы по 

итогам 1 

полугодия (2- 
4 классы) 

  проверочные 

работы (4 

класс) 

ивные 

контрольные 

работы 

контрольные 

работы по 

итогам 2 

полугодия 
(2-4 классы) 

 

Для проведения внутренних оценочных процедур используются оценочные материалы: 

- разработанные учителями для текущей и тематической оценки, 

- включенные в учебники и учебно-методические пособия (согласно приказа 

Министерства образования от 09.06.2016 г. № 699); 

- разработанные группами специалистов школы для проведения диагностических 

работ и промежуточной аттестации, 

- задания из электронного банка заданий по оценке функциональной грамотности. 

 

Порядок информирования всех заинтересованных сторон 

о результатах оценки 

В рамках системы оценки достижения планируемых результатов реализуется следующий 

порядок информирования заинтересованных сторон о результатах оценки: 

Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей), посредством: 

 ознакомления с результатами внутренних оценочных процедур через выставление 

оценок в дневники, классные журналы обучающихся, индивидуальные встречи; 

 информирование на классных собраниях обучающихся, родителей 

(неперсонифицированные результаты); 

 ознакомление с результатами внешних оценочных процедур через сайт школы; 

 обеспечения доступа к информации об индивидуальных результатах освоения 

обучающимися образовательных программ и поощрений обучающихся; 

 размещение Отчета по итогам самообследования, включающий анализ качества 

подготовки обучающихся, на сайте ОО по итогам каждого календарного года. 
Информирование педагогов посредством: 

 изучения и обсуждения аналитических отчетов на педсоветах (методобъединениях); 

 обеспечения доступа к информации об индивидуальных результатах освоения 
обучающимися образовательных программ и поощрений обучающихся. 

Информирование органов местного самоуправления (учредителя) посредством 

направления Отчета по итогам самообследования, включающий анализ качества подготовки 

обучающихся, по итогам каждого календарного года. 

 

Целевая группа Цели использования результатов 

оценки и анализа 

Организационные формы 

использования результатов оценки и 

анализа 

Обучающиеся, 

их родителями 

Принятие обоснованных 

решений о выборе 

образовательной траектории 

Изучение и применение 

рекомендаций, содержащихся в 

аналитических отчетах. 
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Педагоги Принятие решений о 

корректировке образовательного 

процесса,  повышении 

квалификации 

Изучение и обсуждение 

аналитических   отчетов, 

формирование и реализация 

актуального перечня мероприятий. 

 

Органы 

местного 

самоуправления 

(учредители) 

Формирования и развитие 

механизмов управления 

качеством образования на 

муниципальном уровне 

Корректировка программ развития 

образования,  модернизация 

критериев и целевых показателей 

развития образования на 

муниципальном уровне 
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2.Содержательный раздел 

Содержательный раздел программы начального общего образования включает 

следующие программы, ориентированные на достижение предметных, метапредметных 

и личностных результатов: 

 рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей; 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

 рабочую программу воспитания. 

 

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

внеурочной деятельности), учебных модулей. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей должны обеспечивать достижение планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования и разрабатываться на 

основе требований ФГОС к результатам освоения программы начального общего 

образования. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей включают: 

деятельности), учебного модуля; 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля; 

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

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

электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-

методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и 

задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, 

коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и 

воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание 

которых соответствует законодательству об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат указание 

на форму проведения занятий. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы 

воспитания. 

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

внеурочной деятельности), учебных модулей являются приложением №1 к ООП НОО и 

имеют сквозную нумерацию. 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий 

В соответствии с ФГОС НОО программа формирования универсальных 

(обобщённых) учебных действий (далее - УУД) имеет следующую структуру: 

- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

 характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 
учебных действий. 

Цель развития обучающихся на уровне начального общего образования 

реализуется через установление связи и взаимодействия между освоением предметного 

содержания обучения и достижениями обучающегося в области метапредметных 

результатов. 

http://demo.garant.ru/document/redirect/400907193/1000
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Это взаимодействие проявляется в следующем: 

 предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной 

основой становления УУД; 

 развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения 

различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, 

связной речи и воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в 

условиях неконтактного информационного взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса); 

 под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и 

составляющих его операций, что позволяет обучающемуся использовать освоенные 

способы действий на любом предметном содержании, в том числе представленного в 

виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что 

положительно отражается на качестве изучения учебных предметов; 

 построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, 

которые нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к 

вариативному восприятию предметного содержания в условиях реального и 

виртуального представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, 

сюжетов, процессов. 

 

Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов. 

«Русский язык» 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования 

у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 
устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная 

принадлежность, грамматический признак, лексическое значение и другое); 

 устанавливать аналогии языковых единиц; 

 объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, 

частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

 находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 
предложенного учителем алгоритма наблюдения; 

 анализировать алгоритм действий при работе с языковыми единицами, 

самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную  

информацию;  

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 
материалом, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 

объекта, речевой ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

целесообразный (на основе предложенных критериев); 
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 проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала; 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию 

в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 
справочникам, учебнику); 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (информации о написании 

и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах 

слова); 

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

 понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 
целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалоги и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 
повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 

 готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 
работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного 

задания; 

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

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

- выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

 устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; корректировать 
свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по 
выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

 находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом,
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 находить орфографическую и пунктуационную ошибку; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 
объективно оценивать их по предложенным критериям. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 
предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

«Литературное чтение». 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 сравнивать произведения по теме, главной мысли, жанру, соотносить произведение и 

его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать 
аналогии; 

 объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 
произведения по темам, жанрам; 

 находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 
восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 

аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике 

поступков героев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных учителем вопросов; 

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

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, 
исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 
как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 выбирать источник получения информации; 

 находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, 
согласно заданному алгоритму; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 
основании предложенного учителем способа её проверки; 
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 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации в информационно- 

коммуникационной сети "Интернет"; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 
диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

 устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

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

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

«Окружающий мир». В результате изучения окружающего мира на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

социальной среды обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся 

действительности; 

связи и зависимости между объектами (часть - целое; причина - следствие; изменения 

во времени и в пространстве); 
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сравнения, устанавливать аналогии; 

 части объекта (объекты) по определённому признаку; 

предложенные объекты; 

наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

на основе предложенного алгоритма. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; 

 интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя; 

(ситуации) на основе предложенных вопросов; 

возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных 
ситуациях; 

(живая и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента 

времени; поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и другое); 

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

результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

 различные источники для поиска информации, выбирать источник 
получения информации с учётом учебной задачи; 

 в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, 
согласно заданному алгоритму; 

 достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основе предложенного учителем способа её проверки; 

 и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 
аудиовизуальную информацию; 

 и интерпретировать графически представленную информацию: схему, 

таблицу, иллюстрацию; 

 правила информационной безопасности в условиях контролируемого 

доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" с помощью учителя);  

-, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

 полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, 
высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

 процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения,
 оценивать выступления участников; 

 возможность существования разных точек зрения;
 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

приводить доказательства своей правоты; 

отношение к собеседнику; 

 смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста 
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о природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

 и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни; 

 небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, 
рисунки, фото, плакаты и другое) к тексту выступления. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

учебной задачи; 

 последовательность выбранных действий и операций. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля и 

самооценки как части регулятивных универсальных учебных действий: 

 контроль процесса и результата своей деятельности; 

 ошибки в своей работе и устанавливать их причины; 

 свои действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 

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

с оценкой учителя; 

корректировать их. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 

долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по 

окружающему миру); 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

оценивать работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не 

допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать их без участия 
взрослого; 

 выполнять свою часть работы.  

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

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

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

—определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

—находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах,

 данных и наблюдениях на основе предложенного 

педагогическим работником алгоритма; 

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

предложенного алгоритма; 

—устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях,
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 поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по 

опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

—определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

—с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

—сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

—проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

—формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

—прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 
—выбирать источник получения информации; 

—согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

—распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

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

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

—анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

—самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. Овладение универсальными учебными 

коммуникативными действиями: 

1) общение: 

—воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

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

дискуссии;—признавать возможность существования разных точек зрения; 

—корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

—строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

—готовить небольшие публичные выступления; 

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

2) совместная деятельность: 

—формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

—принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

—проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
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—ответственно выполнять свою часть работы; 

—оценивать свой вклад в общий результат; 

—выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

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

—выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

—устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

—корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

—ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества — 

мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также 

используемых в разных религиях (в пределах изученного); 

—использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской 

этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

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

анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического 

материала; 

—признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои 

суждения, приводить убедительные доказательства; 

—выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. Работа с информацией: 

—воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать  

её принадлежность к определённой религии и/или к гражданской этике; 

—использовать разные средства для получения информации в соответствии с 

поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео); — находить 

дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных 

информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого 

входа); 

—анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с 

помощью учителя, оценивать её объективность и правильность. 

Коммуникативные УУД: 

—использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, 

сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки 

жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого 

этикета; 

—соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и 

высказывать своё мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом 

особенностей участников общения; 

—создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа 

и оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и 

светской этике. 

Регулятивные УУД: 

—проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении 

учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать 

состояние своего здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для 

здоровья и жизни ситуации и способы их предупреждения; 

—проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на 

нравственные правила и нормы современного российского общества; проявлять 

способность к сознательному самоограничению в поведении; 
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—анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного 

отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 

—выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: 

одобрять нравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, 

жадности, нечестности, зла; 

—проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание 

больше узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 

Совместная деятельность: 

—выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, 

корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к 

своей работе, объективно их оценивать; 

—владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, 

руководить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

—готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и 

дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

 

«Математика» 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося сформируются следующие 

универсальные учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

—устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-

целое; причина-следствие; протяжённость); 

—применять базовые логические универсальные действия: сравнение,

 анализ, классификация (группировка), обобщение; 

—приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения 

учебных и житейских задач; 

—представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической 

записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

2) Базовые исследовательские действия: 

—проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 

математики; 

—понимать и адекватно использовать математическую терминологию:

 различать, характеризовать, использовать для решения учебных и 

практических задач; 

—применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов) 

 Работа с информацией: 

—находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды; 

—читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

диаграмму, другую модель); 

—представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной 

задачи; —принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные 

средства и источники информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое рассуждение; 

—использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической 

задачи; формулировать ответ; 

—комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

—объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

—в процессе диалогов по обсуждению изученного материала 

— задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников, 

приводить доказательства своей правоты, проявлять этику общения; 
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—создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание 

(например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), 

инструкция (например, измерение длины отрезка); 

—ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; составлять по аналогии; 

—самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

Самоорганизация: 

—планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность 

учебных действий; 

—выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 

процессе обучения. 

Самоконтроль: 

—осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объективно 

оценивать их; 

—выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

—находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок; 

Самооценка: 

—предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, 

дополнительным средствам обучения, в том числе электронным); 

—оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

Совместная деятельность: 

—участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 

(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества 

вариантов, приведения примеров и контрпримеров); согласовывать мнения в ходе 

поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа информации; 

—осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 

предупреждения. 

 

«Изобразительное искусство». 

Пространственные представления и сенсорные способности:  

 -          характеризовать форму предмета, конструкции; 

 выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

 сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

 находить ассоциативные связи между визуальными образами разных 
форм и предметов; 

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

 анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и 
предметов между собой; 

 обобщать форму составной конструкции; 

 выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в 
изображении (визуальном образе) на установленных основаниях; 

 абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

 соотносить тональные отношения (тёмное - светлое) в
 пространственных и плоскостных объектах; 

 выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых 

отношений в пространственной среде и плоскостном изображении. 

 

Базовые логические и исследовательские действия: 

 проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 
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выразительных свойств различных художественных материалов; 

 проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; проявлять исследовательские и аналитические 

действия на основе определённых учебных установок в процессе восприятия 

произведений изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского 

художественного творчества; 

 использовать наблюдения для получения информации об особенностях 

объектов и состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

 анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления 

природы и предметно-пространственную среду жизни человека; 

 формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и 

другим учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 

 использовать знаково-символические средства для составления

 орнаментов и декоративных композиций; 

 классифицировать произведения искусства по видам и,

 соответственно, по назначению в жизни людей; 

 классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в 

качестве инструмента анализа содержания произведений; 

 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией: 

 использовать электронные образовательные ресурсы; 

 уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

 выбирать источник для получения информации: поисковые системы 
Интернета, цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и 

детские книги; 

 анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать

 информацию, представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и 

схемах; 

самостоятельно готовить информацию  на заданную или выбранную

 тему и представлять её в различных видах: 
рисунках и эскизах, электронных презентациях;    

   -   осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 
отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) 
на основе установок и квестов, предложенных учителем; 

 соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: понимать искусство в 

качестве особого языка общения - межличностного (автор - зритель), между 

поколениями, между народами; 

 вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 
оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя 

и корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и 

учёта интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

 демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного 

или исследовательского опыта; 

 анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 
содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

 признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности 

сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей; 

 взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать 

цель совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, 
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выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по 

достижению общего результата. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

 внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

 соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

 уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя 

порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 

 

«Музыка» 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

—сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; 

устанавливать основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания 

по определённому признаку; 

—определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, 

произведения, исполнительские составы и др.); 

—находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях 

музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным 

материалом на основе предложенного учителем алгоритма; 

—выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения 

учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

—устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и 

исполнения, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

—на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных 

музыкально-исполнительских навыков; 

—с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых 

упражнений, планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, 

ситуации совместного музицирования; 

—сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, 

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

—проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и 

явлениями (часть - целое, причина - следствие); 

—формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, 

звукового эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

—прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных 

явлений в различных условиях. 

Работа с информацией: 
—выбирать источник получения информации; 

—согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 
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—распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

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

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети 

Интернет; 

—анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

—анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному 

учителем алгоритму; 

—самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными коммуникативными 

действиями Невербальная коммуникация: 

—воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться 

понять эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

—выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

—передавать в собственном исполнении музыки художественное

 содержание, выражать настроение, чувства, личное отношение к 

исполняемому произведению; 

—осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, 

понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 

Вербальная коммуникация: 

—воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

—проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

—признавать возможность существования разных точек зрения; —корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; 

—строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

—готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

—стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях 

совместного восприятия, исполнения музыки; 

—переключаться между различными формами коллективной, групповой и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее 

эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

—формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

—принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

—ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 

результат; 
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—выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на 

предложенные образцы. 

Овладение универсальными регулятивными 

действиями Самоорганизация: 

—планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
—выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

—устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

—корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 

личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 

устойчивого поведения, эмоционального душевного равновесия и т. 

 

«Технология». 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются

 следующие универсальные учебные действия. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 
высказываниях; 

 осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

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

 делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного 
характера) по изучаемой тематике; 

 использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности; 

 комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий 

в соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной 
задачей; 

 понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов 
и законов природы, доступного исторического и современного опыта технологической 

деятельности. 

Работа с информацией: 

 осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в 
учебнике и других доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии 

с решаемой задачей; 

 анализировать и использовать знаково-символические средства представления 
информации для решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять 

действия моделирования, работать с моделями; 

 использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым 

выходом), оценивать объективность информации и возможности её использования для 

решения конкретных учебных задач; 

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 

других информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

 вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-

уточнения и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, 

аргументированно их излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

 создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий 

декоративно-прикладного искусства народов России; 
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 строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые 

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

 объяснять последовательность совершаемых действий при создании 
изделия. Регулятивные УУД: 

 рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, 
поддержание и наведение порядка, уборка после работы); 

 выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

 планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями 

и их результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

 выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок; 

 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении 

работы. Совместная деятельность: 

 организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу 

в группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции 

руководителя/лидера и подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

 проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме 

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

 понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи 

решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный 

замысел, осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения; 

предъявлять аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

 «Физическая культура» 

Познавательные УУД: сравнивать показатели индивидуального физического развития и 

физической подготовленности с возрастными стандартами, находить общие и 

отличительные особенности; выявлять отставание в развитии физических качеств от 

возрастных стандартов, приводить примеры физических упражнений по их 

устранению; объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на 

профилактику нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости. 

Коммуникативные УУД: взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить 

ранее изученный материал и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 

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

применять термины при обучении новым физическим упражнениям, развитии 

физических качеств; оказывать посильную первую помощь во время занятий 

физической культурой; 

Регулятивные УУД: выполнять указания учителя, проявлять активность и 

самостоятельность при выполнении учебных заданий; самостоятельно проводить 

занятия на основе изученного материала и с учётом собственных интересов; оценивать 

свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к развитию 

физических качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

 

Характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий. 

1) Познавательные УУД отражают совокупность операций, участвующих в 

учебно- познавательной деятельности обучающихся и включают: 

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

виде виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, 
элементарные опыты и эксперименты; измерения и другое); 

 базовые логические и базовые исследовательские операции (сравнение, анализ, 

обобщение, классификация, сериация, выдвижение предположений, проведение 
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опыта, мини-исследования и другое); 

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

графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах 
(возможно на экране). 

Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности 

обучающегося к самообразованию и саморазвитию. 

2) Коммуникативные УУД являются основанием для формирования 

готовности обучающегося к информационному взаимодействию с 

окружающим миром: средой обитания, членами многонационального 

поликультурного общества разного возраста, представителями разных 

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

виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим собой. 

Коммуникативные УУД целесообразно формировать, используя цифровую 

образовательную среду класса, школы. 

Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, 

обеспечивающих: 

 смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую 
текстовую деятельность с ними; 

 успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том 
числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия; 

 успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание 

текстов разного типа - описания, рассуждения, повествования), создание и 

видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, 

бытового назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое 

представление);  

 результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 

(высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение 

договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 

3) Регулятивные УУД отражают совокупность учебных операций, 

обеспечивающих становление рефлексивных качеств обучающегося (на 

уровне начального общего образования их формирование осуществляется на 

пропедевтическом уровне). 

Выделяются шесть групп операций: 

 принимать и удерживать учебную задачу; 

 планировать её решение; 

 контролировать полученный результат деятельности; 

 контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

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

 корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определяющие 

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

совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и 

преодолению конфликтов, в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия. 

В рабочих программах учебных предметов требования и планируемые результаты 

совместной деятельности выделены в специальный раздел, что позволяет учителю 

осознать, что способность к результативной совместной деятельности строится на двух 

феноменах, участие которых обеспечивает её успешность: 

 знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, 
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рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

 волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад 

свой и других в результат общего труда и другие). 

Механизмом конструирования образовательного процесса являются следующие 

методические позиции: 

1) Педагогический работник проводит анализ содержания учебного 

предмета с точки зрения УУД и устанавливает те содержательные линии, которые в 

особой мере способствуют формированию разных метапредметных результатов. На 

уроке по каждому учебному предмету предусматривается включение заданий, 

выполнение которых требует применения определённого познавательного, 

коммуникативного или регулятивного универсального действия. Соответствующий 

вклад в формирование УУД можно выделить в содержании каждого учебного предмета. 

Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты 

учебных предметов для формирования качества универсальности на данном 

предметном содержании. 

На втором этапе подключаются другие учебные предметы, педагогический 

работник предлагает задания, требующие применения учебного действия или операций 

на разном предметном содержании. 

Третий этап характеризуется устойчивостью УУД, то есть использования его 

независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться 

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

конкретное содержание. Например, "наблюдать - значит...", "сравнение - это...", 

"контролировать - значит..." и другое. 

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность 

(независимость от конкретного содержания) как свойство учебного действия 

сформировалась. 

 Педагогический работник использует виды деятельности, которые в особой мере 

провоцируют применение универсальных действий: поисковая, в том числе с 

использованием электронных образовательных и информационных ресурсов 

информационно-телекомуникационной сети "Интернет", исследовательская, творческая 

деятельность, в том числе с использованием экранных моделей изучаемых объектов 

или процессов, что позволяет отказаться от репродуктивного типа организации 

обучения, при котором главным методом обучения является образец, предъявляемый 

обучающимся в готовом виде. В этом случае задача обучающегося - запомнить образец 

и каждый раз вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения 

учебных предметов универсальные действия, требующие мыслительных операций, 

актуальных коммуникативных умений, планирования и контроля своей деятельности, 

не являются востребованными, так как использование готового образца опирается 

только на восприятие и память. 

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность 

обучающегося к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий 

в точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться с 

использованием информационных банков, содержащих различные экранные 

(виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового назначения), в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 

действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в 

естественных природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях 

экранного (виртуального) представления разных объектов, сюжетов, процессов, 

отображающих реальную действительность, которую невозможно предоставить 

ученику в условиях образовательной организации (объекты природы, художественные 

визуализации, технологические процессы и другие). 

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на 
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которых строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе 

с представленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность 

высказывать гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, 

формулировать обобщения практически на любом предметном содержании. 

Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем 

учебным предметам, то универсальность учебного действия формируется успешно и 

быстро. 

2) Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих 

операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий - создание алгоритма 

решения учебной задачи, выбор соответствующего способа действия. На первых этапах 

указанная работа организуется коллективно, выстраиваются пошаговые операции, 

постепенно обучающиеся учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень важно 

соблюдать последовательность этапов формирования алгоритма: построение 

последовательности шагов на конкретном предметном содержании; проговаривание их 

во внешней речи; постепенный переход на новый уровень - построение способа 

действий на любом предметном содержании и с подключением внутренней речи. 

При этом изменяется и процесс контроля: 

 от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 

аналитическим оценкам; 

 выполняющий задание осваивает два вида контроля - результата и процесса деятельности; 

 развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также 

предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать 

автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с 

соответствующей методической поддержкой исправления самим обучающимся 

своих ошибок. 

          Описанная технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности 

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

новых нестандартных ситуациях. 

1. Сравнение как УУД состоит из следующих операций: нахождение различий 

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

похожести; определение индивидуальности, специфических черт объекта. Для 

повышения мотивации обучения обучающемуся предлагается новый вид деятельности 

(возможный только в условиях экранного представления объектов, явлений) - выбирать 

(из информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов 

(объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству 

или похожести с другими. 

2. Классификация как УУД включает: анализ свойств объектов, которые 

подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации 

на внешние (несущественные) и главные (существенные) свойства; выделение общих 

главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов; разбиение объектов на 

группы (типы) по общему главному (существенному) признаку. Обучающемуся 

предлагается (в условиях экранного представления моделей объектов) большее их 

количество в отличие от реальных условий, для анализа свойств объектов, которые 

подлежат классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств экранных 

(виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом 

возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для 

рассмотрения учителем итогов работы. 

3. Обобщение как УУД включает следующие операции: сравнение предметов 

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

признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) существенных 

признаков (свойств); игнорирование индивидуальных и (или) особенных свойств 

каждого предмета; сокращённая сжатая формулировка общего главного существенного 

признака всех анализируемых предметов. Обучающемуся предлагается (в условиях 

экранного представления моделей объектов) большее их количество в отличие от 
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реальных условий, для сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их общих 

признаков. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном 

формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения 

одинаковых способов действий на различном предметном содержании, формирует у 

обучающихся чёткое представление об их универсальных свойствах, то есть 

возможность обобщённой характеристики сущности универсального действия. 

Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе завершения ими 

освоения программы начального общего образования. Полученные результаты не 

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

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

процесс деятельности. В задачу педагогического работника входит проанализировать 

вместе с обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности. 

В рабочих программах учебных предметов содержание метапредметных 

достижений обучения представлено в разделе "Содержание обучения", которое 

строится по классам. В каждом классе каждого учебного предмета представлен 

возможный вариант содержания всех групп УУД по каждому году обучения на уровне 

начального общего образования. В 1 и 2 классах определён пропедевтический уровень 

овладения УУД, и только к концу второго года обучения появляются признаки 

универсальности. 

В рабочих программах учебных предметов содержание УУД представлено также в 

разделе "Планируемые результаты обучения". Познавательные УУД включают перечень 

базовых логических действий; базовых исследовательских действий; работу с 

информацией. Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного 

диалога, действия, связанные  со  смысловым  чтением  и  текстовой  

деятельностью,  а  также  УУД, обеспечивающие монологические формы речи 

(описание, рассуждение, повествование). Регулятивные УУД включают перечень действий 

саморегуляции, самоконтроля и самооценки. Отдельный раздел "Совместная деятельность" 

интегрирует коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для успешной 

совместной деятельности. 

С учётом части, формируемой участниками образовательных отношений, гимназия 

может расширить содержание универсальных учебных действий, но в рамках 

установленного нормами СанПиН объёма образовательной нагрузки, в том числе в 

условиях работы за компьютером или с другими электронными средствами обучения. 

В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, 

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

видов УУД. Здесь на методическом уровне прослеживается вклад каждого учебного 

предмета в формирование универсального действия, но всё это может 

корректироваться, уточняться и дополняться учителем с учётом особенностей 

контингента обучающихся школы, а также наличия конкретной образовательной среды. 

 

2.3 .  РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Рабочая программа воспитания является составной частью содержательного раздела 

основной образовательной программы. 

Данная рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в 

том числе на сохранение и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, к 

которым относятся жизнь,  достоинство,  права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные 

идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая 

память и преемственность поколений, единство народов России, достижение ими результатов 

освоения программы начального общего образования. 
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Рабочая программа воспитания разработана с учетом Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 

02.07.2021 № 400), Федеральной образовательной программы начального общего образования 

(Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372). 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; предусматривает историческое просвещение, 

формирование российской культурной и гражданской идентичности обучающихся.. 

Рабочая программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

 

 РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

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

представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами 

общеобразовательной организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание 

воспитания обучающихся в общеобразовательной организации определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 

содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания 

обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий 

народов России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №  996-р). 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

 

1.1.Цель и задачи воспитания обучающихся 

Цель воспитания обучающихся в образовательной организации: 

 развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

 формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации: 
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 усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); 

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных 

отношений, применения полученных знаний; 

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС НОО. 

Воспитательная деятельность планируется и осуществляется на основе аксиологического, 

антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно 

ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования 

нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 

1.2.Направления воспитания 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС 

НОО и отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать 

первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 

1) Гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России 

как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой 

и политической культуры. 

2) Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности. 

3) Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

4) Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры 

на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства. 

5) Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физических способностей с учетом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной 

среде, чрезвычайных ситуациях. 

6) Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности. 

7) Экологического воспитания, способствующего формированию экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды. 

8) Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учетом личностных интересов и общественных потребностей. 
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1.3.Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры, выделяемые в связи с возрастными особенностями обучающихся 

уровня начального общего образования, заключаются в их готовности руководствоваться 

ценностями и приобретении первоначального опыта деятельности на их основе. 

Целевые ориентиры 

 

Гражданско-патриотическое воспитание  
 

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

России, её территории, расположении. 

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

уважение к своему и другим народам. 

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

своей Родины — России, Российского государства. 

 Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

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

уважение. 

 Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях. 

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

возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание  

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

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

 Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека. 

 Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших. 

 Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

 Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

 Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание  

 Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей. 

 Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

 Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия  

 Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового 

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

 Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в 

быту, природе, обществе. 

 Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

 Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание  

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

ответственное потребление. 

 Проявляющий интерес к разным профессиям. 

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

Экологическое воспитание  

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

природу, окружающую среду. 

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

вред природе, особенно живым существам. 

 Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания  

 Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность 

в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

 Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

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

научном знании. 

 Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1. Уклад образовательной организации 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Кургана «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» открыто в 1943 году. В ноябре 2020 г. После реорганизации с 

МБОУ г. Кургана «СОШ №28», учреждение осуществляет свою деятельность в двух корпусах.  

Не смотря на это, школа – единое образовательное пространство. На 1 июня  2022 года в школе 

обучается 1729 учеников, сформировано 64 классов. Занятия организованы в две смены (с 

учетом режима поэтапного начала занятий). Продолжительность урока – 40 минут. Школа 

работает в режиме шестидневной рабочей недели для учащихся 7-11-х классов, пятидневной 

рабочей недели для учащихся 1-6-х классов. Для эффективного осуществления воспитательного 

процесса в школе созданы все необходимые условия. 

С 2020 года на базе школы организует свою деятельность первичное отделение 

Курганского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников». В 2020 году открыт инженерный 

класс. Школе функционирует ШФСК «Чемпион». Организовано волонтерское движение через 

работу школьных волонтерских отрядов «Добрыня», «ЕВРО»; организована деятельность 

трудовых отрядов, отряда ЮИД и ДЮПС. С 2023г. организована деятельность школьного 

медиацентра «Репортер-9». 

Для учащихся  организована работа 22 различных кружков и секций, реализуются курсы 

внеурочной деятельности.  Базой патриотического и гражданского воспитания являются музеи 

«Салют Победы!», «Листая страницы истории». Обучающиеся школы принимают участие в  

ШАГ-школа актива города, выездных сборах Совета лидеров, городском конкурсе «Лидер», 

городской конкурс «Доброволец года», выездных городских сборах различной направленности и 

др. Школа сотрудничает с Курганским Домом Молодежи, в течение каждого года организует 

участие в акции «Я люблю Курган! - трудовые отряды».  

Педагогический состав – это творческий коллектив опытных, неравнодушных 

единомышленников. Большую часть коллектива составляют  педагоги с большим опытом и 

стажем работы, имеющие почетные звания и отраслевые награды.  

Школа  имеет достаточную материальную базу: актовые залы, спортивные залы, уличные 

тренажёры, уличные спортивные площадки, игровую площадку, библиотеки с читальными 

залами, оборудованные классные кабинеты. 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется  ежегодно  с 

целью выявления основных проблем  воспитания и последующего их решения 
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Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  

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

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

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Воспитательная деятельность включает: общешкольные мероприятия и праздники (годовой 

круг праздников  и традиций); развитие ученического самоуправления; дополнительное 

образование (кружки и секции); создание безопасных условий жизнедеятельности обучающихся; 

совершенствование работы классного руководителя; работу по формированию интереса к 

различным профессиям; работу с родителями;  профилактическую работу (профилактика 

правонарушений среди обучающихся, формирование законопослушного поведения 

обучающихся). 

 Анализ воспитательной работы осуществляется заместителем директора по 

воспитательной работе  совместно с  классными руководителями, социальными педагогами, 

педагогами-психологами, педагогами дополнительного образования с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения классных руководителей 

или педагогическом совете школы.  

На основании анализа воспитательной работы  школы за 2022-2023 учебный год следует 

отметить устойчивую позитивную динамику личностного развития обучающихся, повышение 

уровня учебной мотивации и познавательной активности. Воспитательная деятельность – это 

долгий, непрерывный процесс, направленный на личностное развитее каждого школьника, 

поэтому воспитательная работа продолжается на протяжении всего периода обучения ребенка в 

школе. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития ученика удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

Критериями, на основе которых осуществляется данный анализ, является: 

-степень реализации потенциала классного руководства через выстроенную  систему 

воспитательной работы; 

-степень реализации воспитательного потенциала урока; 

- степень реализации воспитательного потенциала занятий внеурочной деятельности; 

- степень создания условий для повышения социальной ответственности родителей; 

- степень создания условий для формирования и развития социальной активности обучающихся; 

-степень формирования активной социальной позиции обучающихся в школьном и внешкольном 

пространстве; 

-на сколько выстроена система профориентационной работы на всех ступенях обучения; 

- степень осознанного выбора дальнейшего самоопределения выпускниками школы; 

- на сколько организована  система работы по формированию законопослушного гражданина, 

совершенствованию правовой культуры и правосознания обучающихся; 

- отсутствие противоправных действий со стороны обучающихся; 

- на сколько организована  система работы по посещению экскурсий, культпоходов, походов  

классом; 

- степень участия обучающихся класса в экскурсиях, культпоходах, походах; 

- на сколько развита предметно – эстетическая среда в школе; 

- степень организованного межведомственного взаимодействия. 
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2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется через виды, формы 

и содержание воспитательной деятельности учитывают специфику школы, интересы субъектов 

воспитания в рамках тематики модулей. 

Модули программы 

Инвариантные модули Вариативные модули 

1. Урочная деятельность 

2. Внеурочная деятельность 

3. Классное руководство 

4. Основные школьные дела 

5. Внешкольные мероприятия 

6. Организация предметно-пространственной среды 

7.Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) 

8.Самоуправление 

9.Профилактика и безопасность 

10.Патриотическое воспитание 

11. Трудовое воспитание 

12. Профориентация  

13. Социальное партнерство 

14. Экологическое воспитание 

1. Дополнительное образование 

2.Детские общественные 

объединения 

3. Школьные медиа 

4. Школьный музей 

5. Школьный спортивный клуб 

6.Школьный театр 

Модуль «Урочная деятельность» 
Задача модуля - использовать в воспитании обучающихся возможности урочной 

деятельности, поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий 

с обучающимися. 

Реализация воспитательного потенциала урока включает следующее: 

-максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов 

для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений;  

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

ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач уроков, 

занятий;  

-включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы;  

-выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в 

соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами 

результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности;  

-привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, 

явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки 

своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

-применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести 

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

действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

-побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и 

педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, установление и 

поддержку доброжелательной атмосферы; 

-организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего 

обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

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

Общие воспитательные задачи урока на предметном уровне 

 
Уровень начального общего образования 

Русский язык 1) формирование первоначального представления о многообразии 

языков и культур на территории Российской Федерации, о языке 

как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

2) понимание роли языка как основного средства общения; 

осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка 

межнационального общения 

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя 

общей культуры человека; 

4) овладение  основными  видами  речевой  деятельности  на  
основе 

первоначальных представлений о нормах современного русского 

литературного языка 

Литературное 1) осознание значимости художественной литературы и 
произведений 

устного народного творчества для всестороннего развития 

личности 
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чтение человека; 

Родной язык 1) понимание роли языка как основного средства человеческого 

общения; осознание языка как одной из главных духовно-

нравственных ценностей народа; понимание значения родного 

языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего 

народа; понимание необходимости овладения родным языком; 

проявление познавательного интереса к родному языку и желания 

его изучать; 

2) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства Российской 

Федерации, о месте родного языка среди других языков народов 

России: понимать, что родной край есть часть России; осознавать 

роль родного языка как носителя народной культуры, средства ее 

познания; понимать эстетическую ценность родного языка 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в 

едином культурном пространстве Российской Федерации, среди 

литератур народов Российской Федерации, в сохранении и 

передаче от поколения к поколению историко-культурных, 

нравственных, эстетических ценностей 

Иностранный язык 1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к 

ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной 

позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности; 

Математика и 

информатика 

1) формирование представлений о математике как о методе 

познания действительности, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления:осознание роли математики в 

развитии России и мира; возможность привести примеры из 

отечественной и всемирной истории математических открытий и 

их авторов 

2) формирование навыков и умений безопасного и 

целесообразного поведения при работе с компьютерными 

программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы информационной этики и права; 
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Окружающий мир 1) формирование уважительного отношения к своей семье и 

семейным традициям, Организации, родному краю, России, ее 

истории и культуре, природе; чувства гордости за национальные 

свершения, открытия, победы; 

2) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни 

на основе выполнения правил безопасного поведения в 

окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности 

разглашения личной и финансовой информации при общении с 

людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил 

безопасного поведения при использовании личных финансов; 

3) приобретение опыта положительного эмоционально-

ценностного отношения к природе; стремления действовать в 

окружающей среде в 

соответствии с экологическими нормами поведения 
Искусство 1) развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся, способности воспринимать эстетику природных 

объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать 

гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать 

свое отношение художественными средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

2) формирование интереса и уважительного отношения к 

культурному наследию и ценностям народов России, сокровищам 

мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

3) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического 

восприятия музыкальной информации, развитие творческих 

способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, 

связанной с театром, 

кино, литературой, живописью; 

  
Технология 1) формирование общих представлений о мире профессий, 

значении труда в жизни человека и общества. 

Физическая 

культура 

1) формирование и развитие установок активного,

 экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни; 

2) понимание личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

3) овладение основами современной  культуры

 безопасности жизнедеятельности, понимание ценности
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Воспитательный аспект урока реализуется через: 
- анализ содержания темы урока с целью выяснения его воспитательных возможностей; 

- определение  воспитательных элементов, которые целесообразно реализовать именно на 

данном уроке в конкретном классе с учетом запросов, возрастных и индивидуальных 

особенностей учеников, уровня их воспитанности; 

- отбор учебного материала из дополнительных источников информации. 

Организационно-методические мероприятия  при реализации модуля: курсы, 

семинары, для учителей-предметников и учителей начальных классов по реализации 

воспитательного потенциала урока; открытые уроки в рамках МО, предметных недель,  Дней 

открытых дверей;  организация и проведение социально-ориентированных уроков, онлайн 

уроков по формированию финансовой грамотности, уроки цифры, уроки проекта 

«Проектория», «Шоу профессий»,  ВШК.  

 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля 
 

Ожидаемый 

результат 

Критерий эффективности Показатели 

Реализован 

воспитательный 

потенциал урока 

доля уроков, реализующих воспитательный 

потенциал (по результатам ВШК) 

100% 

доля уроков, построенных на принципах 

системно-деятельностного подхода 

100% 

интерес обучающихся к предмету не менее 80% 

 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 
Задача модуля - реализовать воспитательный потенциал внеурочной деятельности для 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, который осуществляется в рамках 

курсов, занятий программ внеурочной деятельности. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках занятий курсов 

внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям: 

 Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

обучающегося, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом 

соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 

 Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение 

учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 

 Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 

коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного 

творчества. 

 Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 

разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, 

способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также 

становлению умений участвовать в театрализованной деятельности. 

 экологического качества 

окружающей среды, как естественной основы безопасности жизни. 
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 Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 

деятельности, которые формируют представления обучающихся о разнообразных 

современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на 

компьютере. 

 Интеллектуальные марафоны организуются через систему интеллектуальных 

соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и 

эрудицию обучающегося, его познавательные интересу и способности к 

самообразованию. 

 «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда 

учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при 

изучении разных предметов. 

Направление внеурочной 

деятельности 

Основное содержание занятий Форма 

организации 

курсов 

внеурочной 

деятельности 

Информационно-

просветительские, 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

«Разговоры о важном» 

Основная цель: развитие 

ценностногоотношенияобучающихся 

к своей Родине – России, 

населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой 

природе и великой культуре. 

Основные темы занятий связаны с 

важнейшими аспектами жизни 

человека в современной России: 

знанием родной истории и 

пониманием сложностей 

современного мира, техническим 

прогрессом и сохранением природы, 

ориентацией в мировой 

художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к 

окружающим и ответственным 

отношением к собственным 

поступкам. 

Курс 

внеурочной 

деятельности  

«Разговоры о 

важном» 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

Развитие способности обучающихся 

применять приобретенные знания, 

умения и навыки для решения задач в 

различных сферах 

жизнедеятельности. 

Занятия на формирование и развитие 

функциональной грамотности 

школьников: читательской, 

математической, естественно-

научной, финансовой, направленной 

на развитие креативного мышления и 

глобальных компетенций. 

Межпредметный 

марафон 

Занятия, направленные  на 

удовлетворение 

профориентационных  интересов 

Основная цель: развитие ценностного 

отношения обучающихся к труду, 

как основному способу достижения 

Проект «Шоу 

профессий», 

«Урок цифры» 
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и потребностей обучающихся жизненного благополучия и 

ощущения уверенности в жизни. 

Знакомство с миром профессий 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

 

Основная цель: интеллектуальное и 

общекультурное развитие 

обучающихся, удовлетворение их 

особых познавательных, культурных, 

оздоровительных потребностей и 

интересов 

«Шахматы» 

 

Занятия направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и 

талантов 

Основные задачи: 

Раскрытие творческих способностей 

школьников, формирование у них 

чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, формирование 

ценностного отношения к культуре; 

Физическое развитие обучающихся, 

привитие им любви к спорту и 

побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование 

установок на слабых; 

Оздоровление школьников, привитие 

им любви к своему краю, его 

истории, культуре, природе, развитие 

их самостоятельности и 

ответственности, формирование 

навыков самообслуживающего труда. 

«Вокальный», 

«Сувенир», 

«Умелые ручки» 

Школьный 

физкультурно-

спортивных 

клуб «Чемпион» 

 

Российское 

движение детей 

и молодежи 

«Движение 

первых» 

Программа 

развития 

социальной 

активности 

обучающихся 

начальных 

классов «Орлята 

России» 

«Правила 

дорожного 

движения» 

 «Разговор о 

правильном 

питании» 

 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое 

сопровождение деятельности 

социально ориентированных 

ученических 

Цель: развитие важных для жизни 

подрастающего человека социальных 

умений – заботиться о других и 

организовывать свою собственную 

деятельность. 

Российское 

движение детей 

и молодежи 

«Движение 

первых» 

Программа 

развития 

социальной 

активности 

обучающихся 

начальных 

классов «Орлята 

России» 

Актив класса 

Организационно-аналитические мероприятия  при реализации модуля: курсы, 

семинары, практикумы, консультации для руководителей по реализации воспитательного 
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потенциала курсов внеурочной деятельности, ВШК. 

 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля «Внеурочная 

деятельность» 

Ожидаемый результат Критерий эффективности Показатели   

реализован 

воспитательный 

потенциал занятий 

внеурочной деятельности  

доля обучающихся вовлеченных во внеурочную 

деятельность  

100% 

доля обучающихся – участников различных 

конкурсов, фестивалях, акциях и т.д. 

25% 

охват всех направлений внеурочной деятельности 

по ФГОС 

100% 

 

Модуль «Классное руководство» 
Задача: реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы. 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности; 

 инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 

общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, 

способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять 

доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения; 

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные 

и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения 

обучающихся, классные вечера; 

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке 

таких правил поведения в общеобразовательной организации; 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их 

поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 

родителями, учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом; 

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный 

поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы 

индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения; 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 
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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 с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или 

разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-

предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и 

понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать 

в родительских собраниях класса 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в 

целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, 

администрацией;  

 создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 

решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации;  

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и 

общеобразовательной организации;  

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п.  

Организационно-аналитические мероприятия  при реализации модуля: курсы, 

семинары, практикумы, консультации для классных руководителей; совещания, методические 

объединения для классных руководителей и открытые воспитательные мероприятия; ВШК. 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля 

 

Ожидаемый 

результат 

Критерий эффективности Показатели 

- реализован 

потенциал 

классного 

руководства через 

выстроенную  

систему 

воспитательной 

работы 

 

степень охвата в воспитательном 

процессе направлений, обозначенных в 

программе 

100% охвачены все направления 

программы воспитания 

степень учета в воспитательном 

процессе возрастных и личностных 

особенностей детей, характеристик 

класса 

мероприятия подобраны на основе 

анализа возрастных и личностных 

особенностей детей и класса в 

целом. 

степень использования новой по 

содержанию и формам подачи 

информации, личностно значимой для 

современных обучающихся 

- используются дистанционные 

технологии через группы, форумы 

в соцсетях; 

- не менее 50% мероприятий 

проводятся с нетрадиционных 

современных форм 

степень вовлеченности в решение 

воспитательных задач разных субъектов 

воспитательного процесса. 

привлечение к планированию и 

организации воспитательных 

мероприятий не менее: 

- 50% обучающихся, родителей  и 

учителей-предметников 

уровень общей культуры и 

воспитанности обучающихся  

уровень воспитанности 

обучающихся: 

- 25% - высокий 
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- 50% - достаточный 

- 25% -средний 

 

  

 Модуль «Основные школьные дела» 
Задача: реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе. 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т. п.) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными 

праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы;  

 участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире;  

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных 

статусов в общеобразовательной организации, обществе;  

 церемонии награждения (по итогам четверти, года) обучающихся и педагогов за участие 

в жизни общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной организации, своей местности;  

 социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием социальных 

партнёров, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

и др. направленности; 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, 

значимыми событиями; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и 

встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, 

проведения, анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных 

возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

Организационно-аналитические мероприятия: семинары, МО классных 

руководителей, педагогов-организаторов; ВШК за качеством организации ключевых 

общешкольных дел. 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля 

Ожидаемый результат Критерий эффективност Показатели   

- созданы условия для 

формирования и 

развития социальной 

активности 

обучающихся; 

- сформирована активная 

социальная позиция 

обучающихся в 

школьном и 

внешкольном 

доля обучающихся, включенных в 

планирование, подготовку, проведение  и анализ 

ключевых общешкольных мероприятий 

не менее 50% 

доля мероприятий, получивших положительную 

оценку по итогам ВШК 

не менее 80% 

доля мероприятий, организованных и 

проведенных с использованием новых 

технологий, вызывающих интерес у 

обучающихся, в т.ч. дистанционных 

не менее 80% 

доля мероприятий, где участвуют все участники не менее 50% 
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пространстве. воспитательного процесса (ученики, родители, 

педагоги, социальные партнеры) 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 
Задача модуля - организовывать для обучающихся внешкольные мероприятия и 

реализовывать их воспитательный потенциал. 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий включает:  

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами общеобразовательной организации;  

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, 

курсам, модулям;  

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их 

к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия;  

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 

слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, 

биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей 

науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.; 

 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 

школьников, включающий в себя соревнование по технике пешеходного туризма, 

соревнование по спортивному ориентированию, конкурс знатоков лекарственных 

растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс 

благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету. 

Организационно-аналитические мероприятия: семинары, МО классных 

руководителей, педагогов-организаторов. 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля  

Ожидаемый 

результат 

Критерий эффективности Показатели  

Реализован 

воспитательный 

потенциал модуля 

доля обучающихся вовлеченных во 

внешкольные тематические мероприятия, 

экскурсии, экспедиции, походы выходного 

дня 

90% 

количество турслетов  1 в год 

количество экскурсий, походов выходного 

дня, организуемые в классах 

1 раз в четверть 

 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 
Задача: развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, развитию, использованию в 

воспитательном процессе:  

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную 

организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями 
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символики Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, 

исторической символики региона;  

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации;  

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 

культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов 

местности, региона, России, памятных исторических, народных, религиозных мест 

почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России, деятелей 

культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

 поддержание, использование в воспитательном процессе мемориальной доски 

Н.И.Кузнецова; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) 

природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, 

духовной культуры народов России; 

 организацию и поддержание в образовательной организации звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 

направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), 

исполнение гимна Российской Федерации; 

 оформление и обновление стендов в помещениях, содержащих в доступной, 

привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско-

патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных 

событиях, поздравления педагогов и обучающихся и другие; 

 разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации 

(эмблема, флаг, логотип,); 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга;  

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории при общеобразовательной организации;  

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, 

их родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, 

пришкольной территории;  

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);  

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важные для воспитания ценности, 

правила, традиции, уклад общеобразовательной организации, актуальные вопросы 

профилактики и безопасности.  

Организационно-аналитические мероприятия: МО классных руководителей и 

учителей – предметников; инновационность подачи материалов предметно – 
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пространственной среды и использование ИКТ-технологий. 

 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля 

 

Ожидаемый результат Критерий эффективност Показатели   

- развитая предметно – 

эстетическая среда в школе. 

наличие тематических постоянно 

действующих и сменных стендов в классах и 

рекреациях  

имеются  

сменность тематических стендов и выставок 

в фойе школы и актовом зале 

для каждого 

мероприятия 

доля информационно-тематических стендов и  

выставок  с применением краеведческого 

материала 

не менее 50% 

доля обучающихся и родителей, дающих 

положительную оценку оформлению школы 

не менее 90% 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 
Задача: организовать работу по взаимодействию с семьями школьников, их родителями 

или законными представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе.  

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся предусматривает:  

 создание и деятельность в школе, в классах представительных органов 

родительского сообщества (Совета родителей, родительского комитета в классе, 

родительский патруль по безопасности дорожного движения), участвующих в 

обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения;  

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские 

собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, 

условий обучения и воспитания;  

 дни открытых дверей, в которые родители (законные представители) могут посещать 

уроки и внеурочные занятия;  

 работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, 

педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с 

обсуждением актуальных вопросов воспитания;  

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на 

которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации 

психологов, врачей, социальных работников, служителей традиционных российских 

религий, обмениваться опытом;  

 участие родителей в Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений в 

случаях, предусмотренных Положением о Совете по профилактике безнадзорности и 

правонарушений в соответствии с порядком привлечения родителей (законных 

представителей);  

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий;  

 целевое взаимодействие с законными представителями обучающихся детей-сирот, 

оставшихся без попечения родителей, приёмных детей. 
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Организационно-методические мероприятия  при реализации модуля: курсы, 

семинары, МО классных руководителей по вопросам взаимодействия с родителями и 

организации родительского всеобуча; ВШК. 

 

 

 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля 

 

 

Ожидаемый 

результат 

Критерий эффективности Показатели 

- созданы условия 

для повышения 

социальной 

ответственности 

родителей; 

доля родителей, регулярно посещающих 

родительские собрания, занятия 

родительского всеобуча 

не менее  70% 

доля родителей, активно участвующих в 

планировании, подготовке и проведении 

воспитательных мероприятий в классе и 

школе 

не менее 25% 

доля родителей, удовлетворенных качеством 

и уровнем воспитательной работы с 

обучающимися 

не менее 80% 

доля семей, состоящих на всех видах учета  уменьшение 

Модуль «Самоуправление» 
Задача: инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – на уровне школы 

и классных сообществ. 

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 удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

 

На уровне школы: 
• через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через деятельность Совета лидеров (старост), объединяющего старост классов 

для облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций 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 
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лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (здоровый образ жизни, творчество, экология, 

пресс-центр и др); 

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

 

На индивидуальном уровне:  
• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

Организационно-методические мероприятия  при реализации модуля: курсы, семинары 

для педагога-организатора, социального педагога и классных руководителей по организации 

ученического самоуправления; участие в муниципальной школе актива ученического 

самоуправления «Шаг»;  ВШК. 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля 

Ожидаемый результат Критерий эффективности Показатели   

- созданы условия для 

формирования и развития 

социальной активности 

обучающихся; 

доля обучающихся, включенных в систему 

самоуправления на уровне класса 

100% 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 
Задача модуля: реализовать воспитательный потенциал профилактической деятельности 

в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной 

организации; организовать  работу по формированию законопослушного гражданина, 

совершенствованию правовой культуры и правосознания обучающихся. 

Данный модуль реализуется по следующим направлениям:  

-профилактика противоправного поведения несовершеннолетних, воспитание 

законопослушного поведения; 

-профилактика употребления ПАВ и наркотических средств; 

-профилактика суицидального поведения; 

-профилактика проявлений терроризма и экстремизма в молодежной среде; 

-профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

-половое воспитание; 

-антикоррупционное воспитание; 

- профилактика пожарной безопасности; 

-безопасность. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной 

организации предусматривает:  

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной 

деятельности;  
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 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.);  

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных 

служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в 

общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами, 

родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против 

курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные объединения, культы, 

субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на 

транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной 

безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, 

гражданской обороне и т. д.);  

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению;  

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя 

(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе 

профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.);  

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных 

групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с 

агрессивным поведением и др.);  

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, 

социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с 

ОВЗ и т. д.).  

Организационно-методические мероприятия: проведение педагогических советов, 

совещаний, МО классных руководителей по вопросам организации по правовому воспитанию; 

посещение педагогами школы курсов, семинаров, совещаний, вебинаров; организация 

межведомственного взаимодействия на основе Планов совместных мероприятий и Договоров 

с учреждениями дополнительного образования, договор с районной библиотекой о 

сотрудничестве); межведомственное взаимодействие (с  инспектором ПДН, психологом 

Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, медицинскими работниками и 

д.р.); ВШК. 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля 

Ожидаемый результат Критерий эффективности Показатели  

-организована  система работы 

по формированию 

законопослушного гражданина, 

совершенствованию правовой 

количество мероприятий по правовому 

воспитанию, организованных с участием 

сотрудников полиции, зонального 

психолога (межведомственное 

не менее 1 в 

четверть 
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культуры и правосознания 

обучающихся; 

- отсутствие противоправных 

действий со стороны 

обучающихся. 

взаимодействие) 

степень охвата в воспитательном процессе 

направлений, обозначенных в программе 

100% 

совершение противоправных действий 

обучающимися  

уменьшение 

Модуль «Социальное партнерство» 
Задача модуля – реализовать воспитательный потенциал социального партнерства. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает:  

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни 

открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и т. п.);  

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности;  

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности;  

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений 

актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, 

муниципального образования, региона, страны.  

 

Организационно-методические мероприятия при реализации модуля  
1. Организация межведомственного взаимодействия с социальными партнерами  

 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля «Социальное 

партнерство»:  

Ожидаемый 

результат 

Критерий эффективност Показатели    

организована работа 

с социальными 

партнерами 

Количество совместных 

мероприятий с социальными 

партнерами 

Не менее 1 

раза в месяц 

Договоры социального 

партнерства, планы совместных 

мероприятий 

Имеются 

Модуль «Профориентация» 
Задача модуля - организовывать профориентационную работу с учащимися школы. 

Совместная деятельность педагогов и учащихся по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить ученика к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность ученика 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: 
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 проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях 

разной профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования; 

 организацию на базе детского лагеря при образовательной организации 

профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, где 

обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить представление об их 

специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить соответствующие 

навыки; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-

курсов по интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных 

особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей 

профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включённых в 

обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников 

образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования.  

Организационно-методические мероприятия  при реализации модуля: курсы, 

семинары, МО классных руководителей по вопросам организации ранней профориентации; 

организация межведомственного взаимодействия с социальными партнерами; ВШК. 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля 

Ожидаемый результат Критерий эффективности Показатели   

- выстроена система 

профориентационной 

работы на всех ступенях 

обучения; 

-сделан осознанный выбор 

дальнейшего 

самоопределения 

выпускниками школы 

охват обучающихся  профориентационной 

работой  всех ступеней обучения 

100% 

использование региональных интернет-

ресурсов по профориентации 

использование  

 

Модуль «Трудовое воспитание» 
Задача модуля: организовывать работу, направленную на воспитание уважения к труду, 

трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую 

деятельность, личностное самовыражение в продуктивном нравственно достойном труде в 

российском обществе, на достижение выдающихся результатов в труде. 

Содержательной основой трудового воспитания в школе являются два вида труда – 

учебный труд и общественно-полезный. 



83  

Учебный труд предполагает умственный и физический. Умственный труд требует 

больших волевых усилий, терпения, усидчивости, целеустремлённости. Физический труд  

представлен в работе учащихся в учебных кабинетах технологии и на пришкольном участке. 

Общественно-полезный труд организуется в интересах каждого ученика и всего  коллектива. 

Это и труд по самообслуживанию в школе и дома, бытовой труд дома, уход за  насаждениями. 

Формами трудового воспитания являются: 
- индивидуальная форма (выполнение посильных трудовых поручений); 

- коллективная (общественно полезный и производительный труд во внеклассное время через 

практические занятия, необходимые воспитанникам для дальнейшей правильной адаптации в 

социуме); 

- групповая (утренники, праздники на тему труда). 

Организационно-методические мероприятия при реализации модуля: проведение 

педагогических советов, совещаний, МО классных руководителей по вопросам трудового 

воспитания; посещение педагогами школы курсов, семинаров, совещаний, вебинаров; 

организация межведомственного взаимодействия с социальными партнерами. 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля 

Ожидаемый 

результат 

Критерий эффективност Показатели  

- организована  

система работы по 

трудовому 

воспитанию 

 

количество мероприятий по трудовому 

воспитанию 

Ежедневно 

степень охвата учащихся мероприятиями по 

трудовому воспитанию 

100% 

 

Модуль «Патриотическое воспитание» 
Задача модуля – организовать работу, направленную на воспитание любви к родному 

краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России, формирование 

общероссийской культурной идентичности. 

Содержание патриотического воспитания в школе включает следующие направления: 

Историко – краеведческое.  Система мероприятий, направленных на познание историко - 

культурных корней, осознаний неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, 

формирование гордости за сопричастность к деяниям предков и современников и 

исторической ответственности за происходящее в обществе, формирование знаний о родном 

селе, городе, районе. 

Социально – патриотическое. Мероприятия направлены на активизацию духовно- 

нравственной и культурно-исторической преемственности поколений, формирование 

активной жизненной позиции, проявление чувств благородства и сострадания, проявление 

заботы о людях пожилого возраста. 

Военно – патриотическое. Мероприятия ориентированы на формирование у молодежи 

высокого патриотического сознания, идей служения Отечеству, способности к его 

вооруженной защите, изучение русской военной истории, воинских традиций. 

Спортивно - патриотическое. Мероприятия направлены на развитие морально-волевых 

качеств, воспитание выносливости, стойкости, мужества, дисциплинированности в процессе 

занятий физической культурой и спортом, формирование опыта служения Отечеству и 

готовности к защите Родины. 

Культурно - патриотическое. Мероприятия направлены на развитие творческих 

способностей учащихся через приобщение их к музыкальному фольклору, устному народному 

творчеству, миру народных праздников, знакомство с обычаями и традициями русского 

народа. 

Реализация данного модуля осуществляется через соответствующие формы 

воспитательной работы: 

-тематические классные часы, уроки мужества; 

-проведение экскурсий и уроков в школьном музее и посещение музеев города, области; 
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-изучение истории своей семьи, семейных традиций; 

-изучение народных традиций и обычаев, истории своей страны, области, города, школы; 

-проведение общешкольных мероприятий патриотической направленности; 

-проведение встреч с ветеранами ВОВ и участниками боевых действий в горячих точках; 

-военно-спортивные игры; 

-участие в конференциях, конкурсах, смотрах.      

Организационно-методические мероприятия: проведение педагогических советов, 

совещаний, МО классных руководителей по вопросам патриотического воспитания; 

посещение педагогами школы курсов, семинаров, совещаний, вебинаров; организация 

межведомственного взаимодействия с социальными партнерами. 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля  

Ожидаемый результат Критерий эффективности Показатели  

организована  система работы по 

патриотическому воспитанию 

 

количество мероприятий по 

патриотическому воспитанию, 

организованных с участием 

социальных партнеров 

(межведомственное взаимодействие) 

не менее 1 в 

месяц 

степень охвата всех участников 

образовательного процесса 

мероприятиями по патриотическому 

воспитанию 

не менее 

80% 

Модуль «Экологическое воспитание» 
Задача модуля – содействовать формированию у обучающихся системы нравственно-

ценностного отношения к природе и окружающей среде, навыков осознанного поведения в 

природе, личной ответственности за сохранение окружающей среды, повышать 

познавательный  интерес обучающихся к вопросам экологии, профессиональному 

самоопределению обучающихся. 

Работа с обучающимися по реализации модуля «Экологическое воспитание» 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: игры, квесты, викторины, 

конкурсы, экологические субботники, экологические праздники, проектно-исследовательская 

деятельность, профориентационные игры (деловые игры, квесты, решение кейсов). 

 

Модуль «Экологическое воспитание» реализуется:  

на уровне школы: 

 экологическое содержание уроков (биологии, химии, физики, математики, 

литературы; информатики), что позволяет практически реализовать принцип 

междисциплинарной интеграции; 

 различные формы внеурочной и воспитательной работы: классные и 

библиотечные часы; 

 проектная деятельность; 

 экологические праздники и мероприятия;  

 участие в экологических конкурсах, конференциях; 

 участие в экологических акциях (кормушки, домики для птиц); 

 практическая реализация экологической работы: экологические рейды; 

 субботники, природоохранные акции; 

 внедрение системы приемов, методов и мероприятий, направленных на 

экологическое воспитание обучающихся через предметные недели, месячники, 

декады; 

 организация на базе школы летнего оздоровительного лагеря; 
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 установление и укрепление связей с экологическими организациями, привлечение 

специалистов дополнительного образования; 

 освещение в средствах массовой информации, на сайте школы результативности 

экологической работы. 

на уровне классов: 

 мероприятия по развитию культуры взаимоотношений с окружающей средой; 

 участие в экологических конкурсах, конференциях; 

 празднование экологических дат; 

 экологические игры, КВН, викторины, квизы; 

 встречи и беседы с интересными людьми эколого-биологических профессий; 

 выпуск листовок, буклетов, газет по различным направлениям экологической 

работы. 

на индивидуальном уровне: 

 исследовательская и проектная деятельность обучающихся, направляемая 

педагогами школы; 

Организационно-методические мероприятия  при реализации модуля   
1. Курсы, семинары, практикумы, консультации для педагогов по подготовке к реализации 

модуля «Экологическое  воспитание». 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля «Экологическое воспитание». 

Ожидаемый результат Критерий эффективности Показатели  

Сформированность у 

обучающихся системы 

ценностных отношений к 

природе и окружающему 

миру. 

Количество мероприятий по 

экологическому воспитанию 

 

Не менее 1 в месяц 

доля обучающихся, вовлеченных 

в экологическое воспитание. 

100% 

 

Модуль «Дополнительное образование» 
Задача модуля: реализовать воспитательный потенциал дополнительного образования 

для обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, который осуществляется в 

рамках кружков, секций по дополнительные общеобразовательным (общеразвивающимся) 

программам 

Воспитание на занятиях объединений дополнительного образования  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, студиях и т.п. 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 определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций. 

Реализация воспитательного потенциала дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее 

видов.  
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Художественная направленность: дополнительные 

общеобразовательные (общеразвивающие) программы, 

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.  

«Умелые ручки» 

«Сувенир» 

«Вокальный» 

«Школьный театр» 

Физкультурно-спортивная направленность: 

дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы, 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.  

«ОФП (основы физической 

подготовки)» 

«Шахматы» 

«Баскетбол» 

«Легкая атлетика» 

Социально-гуманитарная направленность: 

дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы, учебные курсы,  

направленные  на накопление детьми и подростками 

нового положительного коммуникативного опыта в 

процессе социального общения, развития   у 

подростков социально значимого комплекса жизненно 

важных навыков, способствующих  формированию 

коммуникативной компетенции, потребности в 

социальном взаимодействии, развитию 

интеллектуальных способностей, творческой 

активности, помогающие познать свои внутренние 

психологические характеристики, собственные 

таланты, положительные качества. 

«Полезные привычки» 

«Тропинка к своему Я» 

 

Техническая направленность: дополнительные 

общеобразовательные (общеразвивающие) программы, 

направленные на формирование жизненно важных 

трудовых навыков, технических способностей 

посредством приобщения ребенка к техническому 

творчеству, развитие мотивации к творчеству, развитие 

индивидуальности личной культуры и 

коммуникативных способностей ребенка. 

«Легоконструирование» 

Организационно-методические мероприятия  при реализации модуля: курсы, 

семинары, практикумы, консультации для руководителей студий, кружков, секций по 

реализации воспитательного потенциала дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программы, ВШК. 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля  

Ожидаемый результат Критерий эффективности Показатели  

организована  система 

работы дополнительного 

образования 

 

охвачены все направленности дополнительного 

образования 

не менее 4 

доля обучающихся охваченных дополнительными 

общеобразовательными (общеразвивающими) 

программами 

не менее 75% 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 
Задача: поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций.  
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Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ 

(ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5).  

 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и 

т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

 сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время; 

 рекрутинговые мероприятия, реализующие идею популяризации деятельности детского 

общественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в 

форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих 

у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики 

детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в 

соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 

традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

№ 

п/п 

Название 

объединения 

Направления работы 

1. Первичное 

отделение 

Общероссийской 

общественно 

государственной 

детско-юношеской 

организации - 

Российского 

Движения 

движение детей и 

молодежи (РДДМ). 

«Личностное развитие» организация творческой деятельности 

учащихся - создание условий для всестороннего гармоничного 

личностного развития учащихся, способствующие реализации 

потенциала активности каждого ученика.  

«Гражданская активность» формирование активной жизненной 

позиции школьников, осознанного ценностного отношения к истории 

своей страны, округа, района, народа; стимулирование социальной 

деятельность школьников, направленной на оказание посильной 

помощи нуждающимся категориям населения; организация акций 

социальной направленности; создание условий для развития детской 

инициативы. 

«Информационно-медийное» обеспечение мотивации и объединения 

школьников в современное детское движение, которое способствует 
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воспитанию будущих граждан как коммуникативных, творческих, 

свободно мыслящих личностей, обладающих аналитическим 

мышлением, умением аргументировано отстаивать свою позицию, 

владеющих современными медиакомпетенциями и имеющих высокий 

уровень медиакультуры. 

2.  Программа 

развития 

социальной 

активности 

«Орлята России» 

для обучающихся 

начальных классов 

Формирование гражданской и патриотической идентичности 

участников 

Развитие активной гражданской позиции 

Поддержка творческого и интеллектуального развития школьников 

Содействие формированию здорового образа жизни и физической 

активности 

Популяризация культурного наследия и истории России. 

Организационно-методические мероприятия: курсы по организации работы детских    

общественных объединений; курсы по организации проектной деятельности и социальному 

проектированию. 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля  

Ожидаемый результат Критерий эффективности Показатели  

- созданы условия для формирования 

и развития социальной активности 

обучающихся; 

- сформирована активная социальная 

позиция обучающихся в школьном и 

внешкольном пространстве. 

доля обучающихся, вовлеченных в 

деятельность РДДМ и «Орлята России» 

Не менее 

25% 

количество социально значимых 

проектов, мероприятий РДДМ и 

«Орлята России», в которых приняли 

участие обучающиеся 

1 мероприятие в 

четверть 

 

Модуль «Школьные медиа» 
Задача: развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся.  

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

-школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с 

целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой 

детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы 

вопросы. 

Организационно-методические мероприятия: семинары, курсы по развитию 

школьных медиа. 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля 

Ожидаемый результат Критерий эффективности Показатели   

- созданы условия для 

формирования и развития 

школьного медиа; 

- сформирована активная 

социальная позиция 

обучающихся в развитии 

школьного медиа. 

наличие группы в социальных сетях наличие 

количество материалов, публикаций, 

выпущенных, освещенных школьным медиа  

не менее 1 

раза в 

неделю 

 

Модуль «Школьный музей» 
Задача:  использовать в воспитании детей возможности школьного музея, 

поддерживать использование  интерактивных форм занятий с учащимися. 

Музей – это своеобразная модель системы культуры, играющая огромную роль в 
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воспитании личности, которая призвана комплексно решать вопросы развития, обучения и 

воспитания подрастающего поколения на основе собранных детьми экспонатов, средствами 

экскурсионной и музейной деятельности. Осваивая теоретические знания и практические 

умения в области истории родной школы, поселка, района, музейного дела учащиеся 

приобретают уважение к прошлому, бережное  отношение к реликвиям, у них формируются 

патриотизм и потребность сохранить для других поколений исторические, материальные, 

художественные и культурные ценности. 

Воспитательный потенциал школьных музеев реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

-музейные уроки; 

-экскурсии в школьные музеи.  

 

Организационно-методические мероприятия: курсы, семинары, вебинары по 

организации деятельности школьного музея; курсы по организации проектной деятельности и 

социальному проектированию. 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля 

Ожидаемый результат Критерий эффективности Показатели  

- созданы условия для 

формирования и развития 

социальной активности 

обучающихся; 

количество посещений школьного музея не менее двух 

в четверть 

доля посетителей школьного музея 90% 

 

Модуль «Школьный спортивный клуб» 
Задача: организации и проведения спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы в школе; формирование ценностной ориентации обучающихся на 

сохранение собственного здоровья, развитию интереса к занятиям физической культурой и 

спортом. ШФСК «Чемпион» – это общественное объединение педагогов, обучающихся и 

родителей, способствующее развитию физической культуры, спорта в школе.  

Воспитательный потенциал школьного спортивного клуба реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

- привлечение обучающихся в различные виды спорта;  

-пропаганда здорового образа жизни и организация досуга обучающихся;  

-вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в объединения 

дополнительного образования клуба и внеурочные мероприятия;  

-подготовка обучающихся к сдаче норм ВФСК ГТО и к участию в соревнованиях и 

спортивно-массовых мероприятиях; 

- организация и проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, соревнований, акций и 

др.; 

-проведение классных часов, минуток здоровья. 

Организационно-методические мероприятия: курсы, семинары, вебинары по 

организации деятельности школьного спортивного клуба. 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля 

Ожидаемый результат Критерий эффективности Показатели  

- созданы условия для 

формирования и развития 

социальной активности 

обучающихся; 

- сформирована активная 

социальная позиция 

обучающихся в школьном и 

внешкольном пространстве. 

доля обучающихся, включенных в школьный 

спортивный клуб 

не менее 80% 

доля мероприятий, организованных и 

проведенных школьным спортивным клубом 

не менее 80% 

доля мероприятий, где участвуют все участники 

воспитательного процесса (ученики, родители, 

педагоги, социальные партнеры) 

не менее 40% 

 

Модуль «Школьный театр» 
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Задача: способствовать личностному развитию школьников, реализации творческого 

потенциала, позитивной самооценки и самосознания; воспитание культурной, социально и 

творчески активной личности средствами театрального искусства. 

Школьный театр – это средство развития творческой индивидуальности, инициативы и 

формирования личности школьника. 

Данный модуль реализуется в рамках занятий объединения дополнительного 

образования «Школьный театр». 

Формы организации деятельности:  

-миниспектакли, этюды, проигрывание ситуаций, тренинги и упражнения, просмотр и анализ, 

рефлексия; 

-выступление на школьных мероприятиях, праздниках, концертах; 

-участие в городских конкурсах. 

Организационно-методические мероприятия: курсы, семинары, вебинары по 

организации деятельности школьного театра. 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля 

Ожидаемый результат Критерий эффективности Показатели  

- созданы условия для 

формирования и развития 

социальной активности 

обучающихся; 

- сформирована активная 

социальная позиция 

обучающихся в школьном и 

внешкольном пространстве. 

количество обучающихся, включенных в 

школьный театр 

не менее двух 

групп (по 15 

человек) 

количество участие в школьных мероприятиях 1 раз в четверть 

Количество участий в городских конкурсах не менее 2 в 

год 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. Кадровое обеспечение 
Для обеспечения реализации Рабочей программы воспитания школа укомплектована 

кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связанных с 

достижением целей воспитания: заместитель директора по воспитательной работе, педагог-

психолог, социальный педагог, учитель-логопед, педагог-организатор, классные 

руководители, учителя предметники. 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 
Воспитательная деятельность в школе регламентируется: 

Уставом школы; 

Правилами внутреннего распорядка; 

Рабочей программой воспитания, календарным планом воспитательной работы; 

Положением о классном руководстве; 

Положением о Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Положением о службе школьной медиации 

Положением о психолого-педагогическим консилиуме 

Положением о физкультурно-спортивном клубе 

Положение о школьном театре 

Положение о школьном музее 

Положение об организации внеурочной деятельности 

Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам 

Положение о группе продленного дня 

Положение о дежурстве обучающихся 

Положение о родительском комитете 



91  

Положение о школьной одежде и внешнем виде обучающихся 

Положение о школьном ученическом самоуправлении 

Положение о волонтерском отряде 

Положение об отряде юных инспектором дорожного движения 

Положение о школьном медиацентре 

 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися  

с особыми образовательными потребностями 
В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, одарённых, с 

отклоняющимся поведением, созданы особые условия: 

 разработаны адаптированные основные общеобразовательные программы для 

детей с ОВЗ; 

 педагогом-психологом, учителем-логопедом проводятся регулярные 

индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия; 

 организованы индивидуальные занятия на дому; 

 организовано психолого-педагогическое сопровождение; 

 организована индивидуальная профилактическая работа; 

 индивидуальные занятия с учителями-предметниками; 

 индивидуальные консультации специалистов школы с учащимися и их 

законными представителями. 

 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для 

их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей 

и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности. 

 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

педагогический коллектив ориентируется на: 

 формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому 

состоянию методов воспитания; 

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся 

с особыми образовательными потребностями их сверстников, с использованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией 

совместных форм работы классных руководителей, педагога-психолога, 

социального педагога, учителя-логопеда, учителя дефектолога, педагогов 

дополнительного образования; 

 личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
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3.4.  Система поощрения социальной успешности и проявлений  

активной жизненной позиции обучающихся 
Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 

активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и 

поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах:  

-публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 

процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников (во время линеек по 

итогам учебной четверти, учебного года);  

-соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству 

воспитывающей среды, символике школы;  

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

-регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно 

больших групп поощряемых и т. п.);  

-сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и 

коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную 

активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награды);  

-привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учётомналичия ученического самоуправления), сторонних 

организаций, их статусных представителей; 

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» решает следующие 

воспитательные задачи: 

-формирование у школьников активной жизненной позиции; 

-вовлечение школьников в совместную деятельность и активное участие в ней. 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся являются: 

-объявление благодарности; 

-награждение грамотой; 

-вручение сертификатов и дипломов; 

-награждение ценным подарком; 

- достижения обучающихся в области творчества и спорта отражаются на сайте школы, а 

также на странице сообщества школы в социальной сети ВКонтакте. 

Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, о результатах 

награждения размещается на стенде в холлах главного здания школы, на сайте школы 

и ее странице в социальных сетях. 

Информирование родителей (законных представителей) о поощрении ребенка 

осуществляется посредством направления благодарственного письма. 

 

3.5. Анализ воспитательного процесса в школе 
Анализ воспитательного процесса осуществляется ежегодно в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне 

начального общего образования, установленными ФГОС НОО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организации 
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является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных 

проблем и последующего их решения 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как 

сохранение уклада образовательной организации, содержание и разнообразие 

деятельности, стиль общения, отношений между педагогическими работниками, 

обучающимися и родителями; 

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование 

его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач 

воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, 

социальными партнерами); 

 распределенная ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие - это 

результат как организованного социального воспитания, в котором 

образовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

1)  Результаты воспитания, социализации и саморазвития учащихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 

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. 

 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития ученика удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

2) Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Анализ осуществляется заместителем директора по воспитательной работе, советником 

директора по воспитательной работе, педагогом психологом, социальным педагогом, 

классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых являются беседы с учащимися и их родителями, педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости –  анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете. 

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются вопросы, 

которые помогут проанализировать проделанную работу): 

 реализация воспитательного потенциала урочной деятельности; 
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 реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельность классных руководителей; 

 проведение общешкольных основных дел, мероприятий; 

 проведение внешкольных мероприятий; 

 создание и поддержка предметно-пространственной среды; 

 взаимодействие с родительским сообществом; 

 деятельность ученического самоуправления; 

 деятельность по профилактике и безопасности; 

 реализация потенциала социального партнёрства; 

 деятельность по профориентации обучающихся; 

 вопросы по дополнительным модулям. 

 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. Итоги самоанализа оформляются в виде 

отчёта, составляемого заместителем директора по воспитательной работе (совместно с 

советником директора по воспитательной работе) в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в 

образовательной организации. 

Самоанализ воспитательной деятельности показал, что в школе удалось: 

-организована работа МО классных руководителей;  

-ведется рейтинг, который состоит из участия класса в школьных мероприятиях, посещении 

классов мероприятий вне школы, участии классного руководителя в вебинарах, семинарах, 

курсах и др. по воспитательной работе,  распространение классным руководителем опыта,  

участие в заседаниях МО классных руководителей, ведение документации; 

-проводятся уроки воспитательной направленности «Жертвы блокады Ленинграда», Конкурс 

сочинений «Без срока давности», Урок «Цифры», Урок мужества «Начало блокады 

Ленинграда», Урок памяти «Памяти жертв политических репрессий», Уроки мужества, 

посвященные Дню Неизвестного Солдата, Международный День памяти жертв Холокоста, 

День российской науки, Урок  мужества, посвященный подвигу Российских солдат, Урок 

«Конституционные права  и обязанности человека», Урок «Богатство славянских народов», 

Урок «Арктики», уроки проекта «Проектория» и другие;   

-обучающиеся 1-11 классах принимают участие в предметных олимпиадах, онлайн-

олимпиадах и конкурсах; 

-реализуются курсы внеурочной деятельности «Правила дорожного движения» (1-11 кл); 

«Разговор о правильном питании» (1-4 кл); «Цени свою жизнь» (5-11 кл); «Гражданское 

население в противодействии распространению идеологии терроризма»; «Разговоры о 

важном» (1-11 класс); 

-реализуются программы объединений дополнительного образования следующих 

направленностей: социально – гуманитарная; физкультурно-спортивна; художественная; 

техническая; естественнонаучная; 

-увеличение  занятых в объединениях дополнительного образования  в школе на 29 %; 

-увеличение количества обучающихся охваченных ДО через Навигатор дополнительного 

образования на 15%; 

- привлечение родителей в творческую жизнь класса, в проведение социально-значимой 

деятельность (56%);  

-организация родительского всеобуча «Знаю ли я своего ребенка», участие родителей в 

родительских собраниях; 

- организована работа Совета старшеклассников; 

-организована работа активов классов; 

- вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных 

и внутриклассных дел; 



95  

-обучающиеся школы приняли участие в  городском конкурсе ШАГ-школа актива города, 

онлайн-сессиях Совета лидеров, городском конкурсе «Лидер», городской конкурс 

«Доброволец», городском конкурсе «Ученик года», городской молодежной смене «Город 

молодых», в форуме «Дети Зауралья – заботимся вместе!»  и др.; 

-тесное сотрудничество с учреждениями профессионального образования; 

-участие во Всероссийском проекте «Билет в будущее»; 

-организация и проведение уроков «Шоу профессий»; 

- организация диагностики склонностей и способностей старшеклассников на основе 

наблюдения, анкетирования, тестирования, проведения бесед; 

-организация экскурсий на предприятия и учреждения г. Кургана; 

-организована системная работа по правовому просвещению обучающихся через классные 

часы, беседы, мероприятия и т.д.; 

- тесное межведомственное взаимодействия с органами системы профилактики; 

-организована работа Совета по п профилактике; 

-организована системна работа с обучающимися и их семьями в отношении которых 

организована ИПР; 

- организована системная работа по правовому просвещению родителей и педагогов; 

- в ОО сформировалась система организации и проведения воспитательных мероприятий 

различных направлений; 

- организованы и проводятся традиционные конкурсы, спортивные мероприятия; 

- сотрудничество с театрами, кинотеатрами, библиотеками, музеями, выставочными залами; 

- обучающиеся школы участвуют в достаточно большем количестве  детских творческих 

конкурсах, смотрах, фестивалях, спортивных соревнованиях (городские, районные, 

областные, региональные); 

--организация классными руководителями и родителями экскурсий в музеи г. Кургана; 

-посещение обучающимися мероприятий культурных учреждений; 

-организация пеших экскурсий: парк Победы, ЦПКиО; 

-экскурсии на предприятия; 

-организация экскурсий на спортивные объекты; 

- экспедиции, организуемые учителями и родителями школьников в другие города: 

путешествие порог «Ревун» на реке Исеть в Свердловской области; 

- посещение обучающимися виртуальных экскурсий; 

-создана школьная интернет-группа ВКонтакт;   

- создан школьный стенд для старшеклассников, на котором ими размещаются материалы о 

вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны 

школьникам;  

- размещение различной информации классными руководителями, обучающимися актива 

класса в родительских группах  и группах классов; 

- школьный сайт; 

-оформление интерьера школьных помещений к традиционным школьным праздникам; 

-размещение на стенах школы регулярно сменяемых тематических выставок рисунков, 

плакатов и других творческих работ школьников; 

-благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, родителями; 

- проведение общешкольного субботника по уборке пришкольной территории;   

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, высадка деревьев. 

В результате самоанализа выявлены следующие проблемы: 

-есть классные руководители, которые имеют низкие результаты работы;  

-обучающие этих классов мало участвуют в общешкольных делах, мало посещают 

мероприятий вне школы; классные руководители не проявляют активности в работе 

методического объединения классных руководителей; 

-не все учителя - предметники рассматривают урок как важнейшее средство воспитания и 

социализации обучающихся;  
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-не организовано проведение социально-ориентированных уроков; 

- не 100% занятость детей, состоящих на всех видах учета в объединениях дополнительного 

образования; 

-увеличение  семей, состоящих на различных видах учета; 

-многие родители не приходят в школу для предотвращения проблем, а обращаются, когда 

уже произошли конфликты; 

-в некоторых классах еще наблюдается низкая посещаемость общешкольных и классных  

родительских собраний, участие в творческих и соцально-активных мероприятиях; 

-возможности родительского комитета классные руководители используют не в полной мере; 

-проводится  недостаточное количество классных мероприятий с привлечением родителей; 

-рост административных правонарушений, которые совершают обучающиеся; 

административных правонарушений, которые совершают родители; количества 

несовершеннолетних совершивших преступления/общественно опасное деяние; количества 

обучающихся и родителей в отношении который организована ИПР. 

На уровне начального общего образования прослеживается низкий уровень социальной 

компетентности у обучающихся, который выражается у отдельных групп учеников 1–4-х 

классов в виде неумения включаться в работу группы, неумения сотрудничать, 

неконструктивного поведения в конфликте, а также низкий уровень владения элементарными 

нормами поведения. 

Поэтому в  школа планирует особое внимание уделить формированию социальной 

компетентности обучающихся уровня начального общего образования. 

 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ   
 

Обязательные требования ФГОС НОО (п. 4) учитывают возрастные и индивидуальные 

особенности обучающихся при освоении ООП НОО МБОУ г. Кургана «СОШ №9», включая 

особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ, а также значимость основного 

общего образования для дальнейшего личностного развития обучающихся.  

Программа коррекционной работы ООП НОО (далее - ПКР) как пункт ООП НОО 

разработана для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и в 

соответствии с п. 32.4 ФГОС НОО направлена на коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию обучающихся с ОВЗ, помощь обучающимся с ОВЗ в освоении ими 

ООП НОО, в том числе адаптированной.  

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий (п. 16 статьи 2 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). При обучении обучающихся с ОВЗ МБОУ г. 

Кургана «СОШ №9», разрабатывает адаптированную программу начального  общего 

образования в соответствии с ФГОС НОО и с учетом соответствующих примерных 

адаптированных программ начального общего образования (п. 12 ФГОС НОО). 

Адаптированная программа основного общего образования направлена на коррекцию 

нарушений развития обучающихся, реализацию их особых образовательных потребностей (п. 

14 ФГОС НОО). ООП НОО, в том числе адаптированная, реализуется на государственном 

языке Российской Федерации (п. 15 ФГОС НОО). Для обучающихся с ОВЗ при обучении по 

адаптированным программам начального общего образования, независимо от применяемых 

образовательных технологий, срок получения основного общего образования может быть 

увеличен, но не более чем до пяти  лет (п. 17 ФГОС НОО).  

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (ч. 1 статьи 79 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Адаптированная образовательная программа –  образовательная программа, адаптированная 
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для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц 

(п. 28 статьи 2 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Адаптированная образовательная программа представляет собой нормативно-

управленческий документ, характеризующий имеющиеся условия, достижения и проблемы, 

основные тенденции, главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития 

учащихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, особенности 

организации, кадрового и методического обеспечения педагогического процесса и 

инновационных преобразований учебно-воспитательной системы, критерии, основные 

планируемые конечные результаты. Адаптированные образовательные программы для детей 

с ОВЗ по отдельным областям знаний (рабочие программы педагогов) имеют единый состав 

и структуру, могут различаться по объёмам нагрузки для разных групп детей, 

предусматривают вариации по планируемым результатам, контрольно-измерительным 

материалам и процедурам оценивания, использованию организационных форм обучения, 

приёмов, методов работу, целей и задач коррекционного развития. Требования к предметным 

результатам ФГОС НОО (п. 9) учитывают особенности реализации адаптированных 

программ основного общего образования обучающихся с ОВЗ различных нозологических 

групп. Для обучающихся с ОВЗ при обучении по адаптированным программам основного 

общего образования, независимо от применяемых образовательных технологий, срок 

получения начального общего образования может быть увеличен, но не более чем до пяти 

лет (п. 17 ФГОС НОО).  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в программе основного 

общего образования, в том числе адаптированной, предусматриваются учебные курсы (в том 

числе внеурочной деятельности), учебные модули, обеспечивающие различные 

образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе этнокультурные.  

Внеурочная деятельность обучающихся с ОВЗ дополняется коррекционными учебными 

курсами внеурочной деятельности.  

Адаптация образовательной программы осуществляется с учётом рекомендаций 

территориальной психолого-медико-педагогическая комиссии (далее – ТПМПК), 

индивидуального образовательного маршрута (далее – ИОМ) и включает следующие 

направления деятельности: анализ и подбор содержания; изменение структуры и временных 

рамок; использование разных форм и методов организации учебной деятельности. При этом 

образовательный блок ИОМ соотносится с основной образовательной программой 

начального общего образования, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС НОО, 

но не равен ему по объёму, различен в отдельных содержательных аспектах. Коррекционный 

блок расширен, наличествует в обязательном порядке, какой бы ни была форма обучения 

обучающегося с ОВЗ.  

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования преемственно 

связана с программой коррекционной работы на уровне начального общего образования, 

является ее логическим продолжением. Программа коррекционной работы на уровне 

начального общего образования обязательна в процессе обучения обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов, у которых имеются особые образовательные потребности, а также обеспечивает 

поддержку обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения ООП НОО 

обучающимися с ОВЗ.  

Программа коррекционной работы ООП НОО в соответствии с п. 32.4 ФГОС НОО должна 

содержать:  

- описание особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ;  

- план индивидуально ориентированных диагностических и коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ и освоение ими программы начального  общего образования, в том 
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числе адаптированной;  

- рабочие программы коррекционных учебных курсов;  

- перечень дополнительных коррекционных учебных курсов и их рабочие программы (при 

наличии);  

- планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке с целью 

корректировки индивидуального плана диагностических и коррекционных мероприятий. 

 

Описание особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ 

 

Особенность 

обучающегося 

Характерные особенности 

развития обучающихся 

 

Условия  обучения и воспитания, 

необходимые при организации 

образовательной деятельности с 

обучающимися с ОВЗ 

Обучающиеся с 

задержкой 

психического 

развития 

1) снижение 

работоспособности;  

2) повышенная 

истощаемость;  

3) неустойчивость 

внимания;  

4) более низкий 

уровень развития 

восприятия;  

5) недостаточная 

продуктивность  

6) произвольной 

памяти;  

7) отставание в 

развитии всех форм 

мышления;  

8) дефекты 

звукопроизношения;  

9) своеобразное 

поведение;  

10) бедный словарный 

запас;  

11) низкий навык 

самоконтроля;  

12) незрелость 

эмоционально-волевой 

сферы;  

13) ограниченный запас 

общих сведений и 

представлений;  

14) слабая техника 

чтения;  

15) неудовлетворительн

ый навык каллиграфии; 

16)  трудности в счёте, 

решении задач 

1) Соответствие темпа, объема и 

сложности учебной программы 

реальным познавательным 

возможностям обучающегося, уровню 

развития его когнитивной сферы, 

уровню подготовленности, то есть уже 

усвоенным знаниям и навыкам.  

2) Целенаправленное развитие 

общеинтеллектуальной деятельности 

(умение осознавать учебные задачи, 

ориентироваться в условиях, 

осмысливать информацию).  

3) Сотрудничество с взрослыми, 

оказание педагогом необходимой 

помощи обучающемуся с учетом его 

индивидуальных проблем.  

4) Индивидуальная дозированная 

помощь ученику, решение 

диагностических задач.  

5) Развитие у обучающегося 

чувствительности к помощи, 

способности воспринимать и 

принимать помощь. 

6) Щадящий режим работы, 

соблюдение гигиенических и 

валеологических требований.  

7) Организация классов 

коррекционно-развивающего обучения 

в условиях массовой школы.  

8) Специально подготовленный в 

области коррекционной педагогики 

специальной педагогики и 

коррекционной психологии) педагог-

учитель, способный создать в классе 

особую доброжелательную, 

доверительную атмосферу.  

9) Создание у неуспевающего 

ученика чувства защищенности и 

эмоционального комфорта.  

10) Безусловная личная поддержка 
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ученика учителями школы.  

11) Взаимодействие и 

взаимопомощь обучающихся в 

процессе учебной деятельности. 

Обучающиеся с 

легкой 

степенью 

умственной 

отсталости, в 

том числе с 

проявлениями 

аутизма (по 

желанию 

родителей и в 

силу других 

обстоятельств 

могут учиться в 

общеобразовате

льной школе) 

Характерно недоразвитие:  

1) познавательных 

интересов: они меньше 

испытывают потребность 

в познании, «просто не 

хотят ничего знать»;  

2) недоразвитие, часто 

глубокое, всех сторон 

психической 

деятельности;  

3) моторики;  

4) уровня 

мотивированности и 

потребностей;  

5) всех компонентов 

устной речи, касающихся 

фонетико-фонематической 

и лексико-грамматической 

сторон;  

12) возможны все виды 

речевых нарушений;  

6) мыслительных 

процессов, мышления – 

медленно формируются 

обобщающие понятия, не 

формируется словесно-

логическое и абстрактное 

мышление; медленно 

развивается словарь и 

грамматический строй 

речи;  

7) всех видов 

продуктивной 

деятельности;  

8) эмоционально-

волевой сферы;  

9) восприятий, памяти, 

внимания 

1) Развитие всех психических 

функций и познавательной 

деятельности в процессе воспитания, 

обучения и коррекция их недостатков.  

2) Формирование правильного 

поведения.  

3) Трудовое обучение и 

подготовка к посильным видам труда.  

4) Бытовая ориентировка и 

социальная адаптация – как итог всей 

работы.  

5) Комплексный характер 

коррекционных мероприятий 

(совместная работа психиатра, если 

это необходимо, психолога, педагога и 

родителей).  

6) Поддержание спокойной 

рабочей и домашней обстановки (с 

целью снижения смены эмоций, 

тревоги и дискомфорта).  

7) Использование метода 

отвлечения, позволяющего снизить 

интерес к аффективным формам 

поведения.  

8) Поддержание всех контактов (в 

рамках интереса и активности самого 

обучающегося).  

9) Стимулирование произвольной 

психической активности, 

положительных эмоций. 

10) Развитие сохранных сторон 

психики и преобладающих интересов, 

целенаправленной деятельности.  

11) Применение различных 

методов, способствующих развитию 

мелкой моторики и произвольных 

движений (ритмика, гимнастика, 

ручной труд, спорт, бытовые навыки) 

Обучающиеся с 

отклонениями в 

психической 

сфере 

(состоящие на 

учете у 

психоневролога, 

психиатра, 

психопатолога и 

др.) 

1) повышенная 

раздражительность;  

2) двигательная 

расторможенность в 

сочетании со сниженной 

работоспособностью;  

3) проявление 

отклонений в характере во 

всех жизненных 

ситуациях;  

4) социальная 

1) Продолжительность 

коррекционных занятий с одним 

учеником или группой не должна 

превышать 20 минут.  

2) В группу можно объединять по 

3-4 ученика с одинаковыми пробелами 

в развитии и усвоении школьной 

программы или сходными 

затруднениями в учебной 

деятельности.  

3) Учёт возможностей 
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дезадаптация.  

5) проявления 

невропатии у 

обучающихся: 

повышенная нервная 

чувствительность в виде 

склонности к проявлениям 

аффекта, эмоциональным 

расстройствам и 

беспокойствам;  

6) нервная 

ослабленность в виде 

общей невыносливости, 

быстрой утомляемости 

при повышенной нервно-

психической нагрузке, а 

также при шуме, духоте, 

ярком свете;  

7) нарушения сна, 

уменьшенная потребность 

в дневном сне;  

8) вегетососудистые 

дистонии (головные боли, 

ложный круп, 

бронхиальная астма, 

повышенная потливость, 

озноб, сердцебиение);  

9) соматическая 

ослабленность (ОРЗ, 

тонзиллиты, бронхиты и 

т.п.)  

10) диатезы;  

11) психомоторные, 

конституционально 

обусловленные нарушения 

(энурез, тики, заикания и 

др.) 

обучающегося при организации 

коррекционных занятий: задание 

должно лежать в зоне умеренной 

трудности, но быть доступным.  

4) Увеличение трудности задания 

пропорционально возрастающим 

возможностям обучающегося. 

5) Создание ситуации достижения 

успеха на индивидуально-групповом 

занятии в период, когда обучающийся 

ещё не может получить хорошую 

оценку на уроке.  

6) Использование системы 

условной качественно-количественной 

оценки достижений обучающегося 

Обучающиеся с 

нарушениями 

речи 

1) речевое развитие не 

соответствует возрасту 

говорящего;  

2) речевые ошибки не 

являются диалектизмами, 

безграмотностью речи и 

выражением незнания 

языка;  

3) нарушения речи 

связаны с отклонениями в 

функционировании 

психофизиологических 

механизмов речи;  

4) нарушения речи 

носят устойчивый 

характер, самостоятельно 

1) Обязательная работа с 

логопедом.  

2) Создание и поддержка 

развивающего речевого пространства.  

3) Соблюдение своевременной 

смены труда и отдыха (расслабление 

речевого аппарата).  

4) Пополнение активного и 

пассивного словарного запаса.  

5) Сотрудничество с родителями 

обучающегося (контроль за речью 

дома, выполнение заданий логопеда).  

7) Корректировка и закрепление 

навыков грамматически  правильной 

речи (упражнения на составление 

словосочетаний, предложений, 
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не исчезают, а 

закрепляются;  

5) речевое развитие 

требует определённого 

логопедического 

воздействия;  

6) нарушения речи 

оказывают отрицательное 

влияние на психическое 

развитие обучающегося 

коротких текстов).  

8) Формирование адекватного 

отношения обучающегося к речевому 

нарушению.  

9) Стимулирование активности 

обучающегося в исправлении речевых 

ошибок 

Обучающиеся с 

нарушением 

слуха 

(слабослышащи

е и 

позднооглохши

е обучающиеся) 

1) нарушение 

звукопроизношения (или 

отсутствие речи);  

2) обучающийся не 

может самостоятельно 

учиться говорить;  

3) обучающийся 

старается уйти от речевых 

контактов или «не 

понимает» обращенную к 

нему речь;  

4) обучающийся 

воспринимает слова 

собеседника на слухо-

зрительной основе (следит 

глазами за движениями 

губ говорящего и 

«считывает» его речь);  

5) возможны 

отклонения в психической 

сфере: осознание, что ты 

не такой, как все, и, как 

следствие, нарушение 

поведения, общения, 

психического развития;  

6) пассивный и 

активный словарный запас 

по объему совпадает 

(обучающийся хорошо 

понимает лишь то, о чем 

он может сказать); 

7) характерны 

нарушения звуко-

буквенного состава слов;  

8) трудности в 

освоении учебной 

программы; обучающийся 

нуждается в 

дополнительной 

коррекционной помощи, 

подборке 

индивидуального 

слухового аппарата 

1) Стимулирование к общению и 

содержательной коммуникации с 

окружающим миром.  

2) Правильная позиция педагога: 

не поворачиваться спиной к 

слабослышащему ученику во время 

устных объяснений; стараться 

контролировать понимание 

обучающимся заданий и инструкций 

до их выполнения;  

3) Правильная позиция ученика 

(поставить обучающегося с 

нарушенным слухом так, чтобы он мог 

видеть не только педагога и доску, но 

и большинство обучающихся; 

посадить за первую парту сбоку от 

педагога (справа от него).  

4) Помощь обучающемуся в 

освоении в коллективе слышащих 

обучающихся (постараться подружить 

его со сверстниками).  

5) Избегание гиперопеки: не 

помогать там, где обучающийся может 

и должен справиться сам.  

6) Развитие слухового внимания: 

требовать от обучающегося с 

нарушенным слухом, чтобы он всегда 

смотрел на говорящего, умел быстро 

отыскать говорящего; для этого его 

необходимо контролировать, 

например: «Повтори, что я сказала», 

«Повтори, о чём рассказала Оля», 

«Продолжи, пожалуйста» и т.п.  

7) Активное включение 

обучающегося с нарушенным слухом в 

работу класса (группы), не задерживая 

при этом темп ведения урока 

(занятия).  

8) Требование от обучающегося 

повторять вслух задания, 

предложенные в устной форме, или 

заданные вопросы.  

9) Включение слабослышащего 
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обучающегося в учебную 

деятельность непосредственно на 

уроке, специально организовывая эту 

деятельность (в течение  первых лет 

обучения учитель должен менять или 

дополнять инструкции к упражнениям 

из учебника, учитывая возможности 

ученика).  

10) Корректировка и закрепление 

навыков грамматически правильной 

речи (упражнения на составление 

словосочетаний, предложений, 

коротких текстов).  

11) Учёт конкретных ошибок, 

допускаемых обучающимся при 

письме, использование 

соответствующих заданий с 

использованием словаря (письменная 

«зарядка»).  

12) Поддержка при написании 

изложений, диктантов, при 

составлении пересказов и других 

видах работы.  

13) Расширение словарного запаса 

слабослышащего обучающегося, 

пояснение слов и словосочетаний, 

несущих дополнительную, например 

математическую, нагрузку (поровну, 

дали по..., раздали каждому, больше 

на... – меньше на... и др.). 

14) Обязательное сотрудничество с 

сурдопедагогом (логопедом)  

Обучающиеся с 

нарушениями 

зрения 

(слабовидящие 

обучающиеся) 

1) основное средство 

познания окружающего 

мира – осязание, слух, 

обоняние, др. чувства 

(переживает свой мир в 

виде звуков, тонов, 

ритмов, интервалов);  

2) развитие психики 

имеет свои специфические 

особенности;  

3) процесс 

формирования движений 

задержан;  

4) затруднена оценка 

пространственных 

признаков 

(местоположение, 

направление, расстояние, 

поэтому трудности 

ориентировки в 

пространстве);  

1) Обеспечение 

дифференцированного и 

специализированного подхода к 

обучающемуся (знание 

индивидуальных особенностей 

функционирования зрительной 

системы ученика).  

2) Наличие технических средств и 

оборудования, обеспечивающих 

процесс обучения и воспитания.  

3) Наличие методического 

обеспечения, включающего 

специальные дидактические пособия, 

рассчитанные на осязательное или на 

зрительно-осязательное восприятие 

слепого и слабовидящего, 

специальные учебники, книги, 

рельефно-графические пособия по 

изучаемым предметам и для 

проведения коррекционных занятий по 

ориентированию, развитию зрения, 
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5) тенденция к 

повышенному развитию 

памяти (проявляется 

субъективно и 

объективно);  

6) своеобразие 

внимания (слуховое 

концентрированное 

внимание);  

7) обостренное 

осязание – следствие 

иного, чем у зрячих, 

использования руки 

(палец никогда не научит 

слепого видеть, но видеть 

слепой может своей 

рукой);  

8) особенности 

эмоционально-волевой 

сферы (чувство 

малоценности, 

неуверенности и слабости, 

противоречивость эмоций, 

неадекватность воли 

осязания.  

4) Выделение обучающемуся 

специального шкафчика для хранения 

этих приспособлений.  

5) Правильная позиция ученика 

(при опоре на остаточное зрение 

сидеть обучающийся должен на 

первой парте в среднем ряду, при 

опоре на осязание и слух за любой 

партой).  

6) Охрана и гигиена зрения 

(повышенная общая освещенность (не 

менее 1000 люкс), освещение на 

рабочем месте (не менее 400–500 

люкс); для обучающихся, страдающих 

светобоязнью, установить 

светозатемнители, расположить 

рабочее место, ограничивая попадание 

прямого света; ограничение времени 

зрительной работы, непрерывная 

зрительная нагрузка не должна 

превышать 15–20 минут у 

слабовидящих учеников и 10–20 

минут для учеников с глубоким 

нарушением зрения; расстояние от 

глаз ученика до рабочей поверхности 

должно быть не менее 30 см; работать 

с опорой на осязание или слух. 

7) При работе с опорой на зрение 

записи на доске должны быть 

насыщенными и контрастными, буквы 

крупными, в некоторых случаях они 

должны дублироваться раздаточным 

материалом 

 

Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

 

Особенность 

обучающегося 

 

Характерные особенности 

развития обучающихся 

 

Условия  обучения и воспитания, 

необходимые при организации 

образовательной деятельности с 

обучающимися с ОВЗ 

Обучающиеся с 

задержкой 

психического 

развития 

1) снижение 

работоспособности;  

2) повышенная 

истощаемость; 

3)  неустойчивость 

внимания; 

4)  более низкий уровень 

развития восприятия;  

5) недостаточная 

продуктивность 

произвольной памяти;  

1) Соответствие темпа, объема и 

сложности учебной программы реальным 

познавательным возможностям 

обучающегося, уровню развития его 

когнитивной сферы, уровню 

подготовленности, то есть уже усвоенным 

знаниям и навыкам.  

2) Целенаправленное развитие 

общеинтеллектуальной деятельности 

(умение осознавать учебные задачи, 

ориентироваться в условиях, осмысливать 

информацию). 



104  

6) отставание в развитии 

всех форм мышления;  

7) дефекты 

звукопроизношения;  

8) своеобразное 

поведение;  

9) бедный словарный 

запас;  

10) низкий навык 

самоконтроля;  

11) незрелость 

эмоционально-волевой 

сферы;  

12) ограниченный запас 

общих сведений и 

представлений;  

13) слабая техника 

чтения;  

14) неудовлетворительн

ый навык 

каллиграфии;  

15) трудности в счёте, 

решении задач 

3) Сотрудничество с взрослыми, 

оказание педагогом необходимой помощи 

обучающемуся с учетом его 

индивидуальных проблем.  

4) Индивидуальная дозированная 

помощь ученику, решение 

диагностических задач.  

5) Развитие у обучающегося 

чувствительности к помощи, способности 

воспринимать и принимать помощь.  

6) Щадящий режим работы, 

соблюдение гигиенических и 

валеологических требований.  

7) Организация классов коррекционно-

развивающего обучения в условиях 

массовой школы.  

8) Специально подготовленный в 

области коррекционной педагогики 

(специальной педагогики и коррекционной 

психологии) педагог-учитель, способный 

создать в классе особую 

доброжелательную, доверительную 

атмосферу.  

9) Создание у неуспевающего ученика 

чувства защищенности и эмоционального 

комфорта.  

10) Безусловная личная поддержка 

ученика учителями школы.  

11) Взаимодействие и взаимопомощь 

обучающихся в процессе учебной 

деятельности. 

Обучающиеся с 

легкой  

степенью 

умственной  

отсталости, в 

том числе с 

проявлениями 

аутизма (по 

желанию 

родителей и в 

силу других 

обстоятельств 

могут учиться в 

общеобразовате

льной школе) 

Характерно недоразвитие:  

1) познавательных 

интересов: они меньше 

испытывают потребность 

в познании, «просто не 

хотят ничего знать»;  

2) недоразвитие, часто 

глубокое, всех сторон 

психической 

деятельности;  

3) моторики;  

4) уровня 

мотивированности и 

потребностей;  

5) всех компонентов 

устной речи, касающихся 

фонетико-фонематической 

и лексико-грамматической 

сторон;  

6) возможны все виды 

речевых нарушений;  

1) Развитие всех психических функций 

и познавательной деятельности в процессе 

воспитания, обучения и коррекция их 

недостатков.  

2) Формирование правильного 

поведения.  

3) Трудовое обучение и подготовка к 

посильным видам труда.  

4) Бытовая ориентировка и социальная 

адаптация – как итог всей работы.  

5) Комплексный характер 

коррекционных мероприятий (совместная 

работа психиатра, если это необходимо, 

психолога, педагога и родителей).  

6) Поддержание спокойной рабочей и 

домашней обстановки (с целью снижения 

смены эмоций, тревоги и дискомфорта).  

7) Использование метода отвлечения, 

позволяющего снизить интерес к 

аффективным формам поведения.  

8) Поддержание всех контактов (в 

рамках интереса и активности самого 
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7) мыслительных 

процессов, мышления – 

медленно формируются 

обобщающие понятия, не 

формируется словесно-

логическое и абстрактное 

мышление;  

8) медленно 

развивается словарь и 

грамматический строй 

речи;  

9) всех видов 

продуктивной 

деятельности;  

10) эмоционально-

волевой сферы;  

11) восприятий, памяти, 

внимания повышенная 

раздражительность;  

12) двигательная 

расторможенность в 

сочетании со сниженной 

работоспособностью;  

13) проявление 

отклонений в характере во 

всех жизненных 

ситуациях;  

14) социальная 

дезадаптация.  

15) Проявления 

невропатии у 

обучающихся: 

повышенная нервная 

чувствительность в виде 

склонности к проявлениям 

аффекта, эмоциональным 

расстройствам и 

беспокойствам; нервная 

ослабленность в виде 

общей невыносливости, 

быстрой утомляемости 

при повышенной нервно-

психической нагрузке, а 

также при шуме, духоте, 

ярком свете; нарушения 

сна, уменьшенная 

потребность в дневном 

сне; вегетососудистые 

дистонии (головные боли, 

ложный круп, 

бронхиальная астма, 

повышенная потливость, 

обучающегося).  

9) Стимулирование произвольной 

психической активности, положительных 

эмоций.  

10) Развитие сохранных сторон психики 

и преобладающих интересов, 

целенаправленной деятельности.  

11) Применение различных методов, 

способствующих развитию мелкой 

моторики и произвольных движений 

(ритмика, гимнастика, ручной труд, спорт, 

бытовые навыки) 

12) Продолжительность коррекционных 

занятий с одним учеником или группой не 

должна превышать 20 минут.  

13) В группу можно объединять по 3-4 

ученика с одинаковыми пробелами в 

развитии и усвоении школьной программы 

или сходными затруднениями в учебной 

деятельности.  

14) Учёт возможностей обучающегося 

при организации коррекционных занятий: 

задание должно лежать в зоне умеренной 

трудности, но быть доступным.  

15) Увеличение трудности задания 

пропорционально возрастающим 

возможностям обучающегося. 

16) Создание ситуации достижения 

успеха на индивидуально-групповом 

занятии в период, когда обучающийся ещё 

не может получить хорошую оценку на 

уроке. 

17) Использование системы условной 

качественно-количественной оценки 

достижений обучающегося 
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озноб, сердцебиение); 

соматическая 

ослабленность (ОРЗ, 

тонзиллиты, бронхиты и 

т.п.) диатезы; 

психомоторные, 

конституционально 

обусловленные нарушения 

(энурез, тики, заикания и 

др.) 

Обучающиеся с 

нарушениями 

речи 

1) речевое развитие не 

соответствует возрасту 

говорящего;  

2) речевые ошибки не 

являются диалектизмами, 

безграмотностью речи и 

выражением незнания 

языка;  

3) нарушения речи 

связаны с отклонениями в 

функционировании 

психофизиологических 

механизмов речи;  

4) нарушения речи 

носят устойчивый 

характер, самостоятельно 

не исчезают, а 

закрепляются;  

5) речевое развитие 

требует определённого 

логопедического 

воздействия;  

нарушения речи оказывают 

отрицательное влияние на 

психическое развитие 

обучающегося 

1) Обязательная работа с логопедом.  

2) Создание и поддержка развивающего 

речевого пространства.  

3) Соблюдение своевременной смены 

труда и отдыха (расслабление речевого 

аппарата).  

4) Пополнение активного и пассивного 

словарного запаса.  

5) Сотрудничество с родителями 

обучающегося (контроль за речью дома, 

выполнение заданий логопеда).  

6) Корректировка и закрепление 

навыков грамматически правильной речи 

(упражнения на составление 

словосочетаний, предложений, коротких 

текстов).  

7) Формирование адекватного 

отношения обучающегося к речевому 

нарушению.  

8) Стимулирование активности 

обучающегося в исправлении речевых 

ошибок 

Обучающиеся с 

нарушением  

слуха 

(слабослышащие 

и  

позднооглохшие 

обучающиеся) 

1) нарушение 

звукопроизношения (или 

отсутствие речи);  

2) обучающийся не 

может самостоятельно 

учиться говорить;  

3) обучающийся 

старается уйти от речевых 

контактов или «не 

понимает» обращенную к 

нему речь;  

4) обучающийся 

воспринимает слова 

собеседника на слухо-

зрительной основе (следит 

глазами за движениями губ 

говорящего и «считывает» 

1) Стимулирование к общению и 

содержательной коммуникации с 

окружающим миром.  

2) Правильная позиция педагога: не 

поворачиваться спиной к слабослышащему 

ученику во время устных объяснений; 

стараться контролировать понимание 

обучающимся заданий и инструкций до их 

выполнения;  

3) Правильная позиция ученика 

(поставить обучающегося с нарушенным 

слухом так, чтобы он мог видеть не только 

педагога и доску, но и большинство 

обучающихся; посадить за первую парту 

сбоку от педагога (справа от него).  

4) Помощь обучающемуся в освоении в 

коллективе слышащих обучающихся 
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его речь);  

5) возможны 

отклонения в психической 

сфере: осознание, что ты 

не такой, как все, и, как 

следствие, нарушение 

поведения, общения, 

психического развития;  

6) пассивный и 

активный словарный запас 

по объему совпадает 

(обучающийся хорошо 

понимает лишь то, о чем 

он может сказать);  

7) характерны 

нарушения звуко-

буквенного состава слов;  

8) трудности в 

освоении учебной 

программы;  

9) обучающийся 

нуждается в 

дополнительной 

коррекционной помощи, 

подборке индивидуального 

слухового аппарата 

(постараться подружить его со 

сверстниками).  

5) Избегание гиперопеки: не помогать 

там, где обучающийся может и должен 

справиться сам.  

6) Развитие слухового внимания: 

требовать от обучающегося с нарушенным 

слухом, чтобы он всегда смотрел на 

говорящего, умел быстро отыскать 

говорящего; для этого его необходимо 

контролировать, например: «Повтори, что я 

сказала», «Повтори, о чём рассказала Оля», 

«Продолжи, пожалуйста» и т.п.  

7)  Активное включение обучающегося 

с нарушенным слухом в работу класса 

(группы), не задерживая при этом темп 

ведения урока (занятия).  

8) Требование от обучающегося 

повторять вслух  задания, предложенные в 

устной форме, или заданные вопросы. 

9) Включение слабослышащего 

обучающегося в учебную деятельность 

непосредственно на уроке, специально 

организовывая эту деятельность (в течение 

первых лет обучения учитель должен 

менять или дополнять инструкции к 

упражнениям из учебника, учитывая 

возможности ученика).  

10) Корректировка и закрепление 

навыков грамматически правильной речи 

(упражнения на составление 

словосочетаний, предложений, коротких 

текстов).  

11) Учёт конкретных ошибок, 

допускаемых обучающимся при письме, 

использование соответствующих заданий с 

использованием словаря (письменная 

«зарядка»).  

12) Поддержка при написании 

изложений, диктантов, при составлении 

пересказов и других видах работы.  

13) Расширение словарного запаса 

слабослышащего обучающегося, пояснение 

слов и словосочетаний, несущих 

дополнительную, например 

математическую, нагрузку (поровну, дали 

по..., раздали каждому, больше на... – 

меньше на... и др.).  

14) Обязательное сотрудничество с 

сурдопедагогом (логопедом) и родителями 

обучающегося. 

Обучающиеся с 

нарушениями 

1) основное средство 

познания  окружающего 

1) Обеспечение дифференцированного 

и специализированного подхода к 
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зрения  

(слабовидящие  

обучающиеся) 

мира – осязание, слух, 

обоняние, др. чувства 

переживает свой мир в 

виде звуков, тонов, ритмов, 

интервалов);  

2) развитие психики 

имеет свои специфические 

особенности;  

3) процесс 

формирования движений 

задержан;  

4) затруднена оценка 

пространственных 

признаков 

(местоположение, 

направление, расстояние, 

поэтому трудности 

ориентировки в 

пространстве);  

5) тенденция к 

повышенному развитию 

памяти (проявляется 

субъективно и 

объективно);  

6) своеобразие 

внимания (слуховое 

концентрированное 

внимание);  

7) обостренное 

осязание – следствие 

иного, чем у зрячих, 

использования руки (палец 

никогда не научит слепого 

видеть, но видеть слепой 

может своей рукой);  

8) особенности 

эмоционально-волевой 

сферы (чувство 

малоценности, 

неуверенности и слабости, 

противоречивость эмоций, 

неадекватность воли;  

9) индивидуальные 

особенности 

работоспособности, 

утомляемости, скорости 

усвоения информации 

(зависит от характера 

поражения зрения, личных 

особенностей, степени 

дефекта), отсюда 

ограничение возможности 

заниматься некоторым 

обучающемуся (знание индивидуальных 

особенностей функционирования 

зрительной системы ученика).  

2) Наличие технических средств и 

оборудования, обеспечивающих процесс 

обучения и воспитания. 

3) Наличие методического обеспечения, 

включающего специальные дидактические 

пособия, рассчитанные на осязательное или 

на зрительно-осязательное восприятие 

слепого и слабовидящего, специальные 

учебники, книги, рельефно-графические 

пособия по изучаемым предметам и для 

проведения коррекционных занятий по 

ориентированию, развитию зрения, 

осязания. 

4)  Выделение обучающемуся 

специального шкафчика для хранения этих 

приспособлений.  

5) Правильная позиция ученика (при 

опоре на остаточное зрение сидеть 

обучающийся должен на первой парте в 

среднем ряду, при опоре на осязание и слух 

за любой партой).  

6) Охрана и гигиена зрения 

(повышенная общая освещенность (не 

менее 1000 люкс), освещение на рабочем 

месте (не менее 400–500 люкс); для 

обучающихся, страдающих светобоязнью, 

установить светозатемнители, расположить 

рабочее место, ограничивая попадание 

прямого света; ограничение времени 

зрительной работы, непрерывная 

зрительная нагрузка не должна превышать 

15–20 минут у слабовидящих учеников и 

10–20 минут для учеников с глубоким 

нарушением зрения; расстояние от глаз 

ученика до рабочей поверхности должно 

быть не менее 30 см; работать с опорой на 

осязание или слух  

7) При работе с опорой на зрение 

записи на доске должны быть 

насыщенными и контрастными, буквы 

крупными, в некоторых случаях они 

должны дублироваться раздаточным 

материалом  

8) Создание благоприятного 

психологического  климата в коллективе, 

усиление педагогического руководства 

поведением не только обучающегося с 

нарушением зрения, но и всех окружающих 

людей, включая педагогов разного 

профиля.  
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видами деятельности;  

10) обеднённость опыта 

обучающихся и отсутствие 

за словом конкретных 

представлений, так как 

знакомство с объектами 

внешнего мира лишь 

формально-словесное;  

11) особенности 

общения: многие 

обучающиеся не умеют 

общаться в диалоге, так 

как они не слушают 

собеседника. 

12) низкий темп чтения 

и письма;  

13) быстрый счёт, 

знание больших стихов, 

умение петь, находчивость;  

14) страх, вызванный 

неизвестным и не 

познанным в мире зрячих 

(нуждаются в специальной 

ориентировки и 

знакомстве) 

9) Взаимодействие учителя с 

тифлопедагогом, психологом, 

офтальмологом и родителями 

Обучающиеся с 

нарушением  

опорно-

двигательного  

аппарата 

(способные к  

самостоятельном

у  

передвижению и  

самообслуживан

ию, с  

сохранным 

интеллектом) 

1) у обучающихся с 

нарушениями ОДА 

ведущим является 

двигательный дефект 

(недоразвитие, нарушение 

или утрата двигательных 

функций).  

2) основную массу 

среди них составляют 

обучающиеся с 

церебральным параличом, 

у которых двигательные 

расстройства сочетаются с 

психическими и речевыми 

нарушениями. 

Большинство из них 

нуждается не только в 

лечебной и социальной 

помощи, но и в психолого-

педагогической и 

логопедической 

коррекции, в особых 

условиях жизни, обучения 

и последующей трудовой 

деятельности 

1) Коррекционная направленность 

всего процесса обучения.  

2) Возможная психолого-

педагогическая социализация.  

3) Посильная трудовая реабилитация.  

4) Полноценное, разноплановое 

воспитание и развитие личности 

обучающегося.  

5) Комплексный характер 

коррекционно-педагогической работы.  

6) Раннее начало онтогенетически 

последовательного воздействия, 

опирающегося на сохранные функции.  

7) Организация работы в рамках 

ведущей деятельности.  

8) Наблюдение за обучающимся в 

динамике продолжающегося психоречевого 

развития.  

9) Тесное взаимодействие с родителями 

и всем окружением обучающегося 

Обучающиеся с 

нарушением  

поведения, с  

1) наличие 

отклоняющегося от нормы 

поведения;  

1) Осуществление ежедневного, 

постоянного контроля как родителей, так и 

педагогов, направленного на формирование 
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эмоционально-

волевыми 

расстройствами, 

с ошибками 

воспитания 

(обучающиеся с 

девиантным и 

деликвентным 

поведение, 

социально-

запущенные  

обучающиеся, 

обучающиеся  

из социально-

неблагополучны

х семей) 

2) имеющиеся 

нарушения поведения 

трудно исправляются и 

корригируются;  

3) частая смена 

состояния, эмоций;  

4) слабое развитие 

силы воли;  

5) обучающиеся 

особенно нуждаются в 

индивидуальном подходе 

со стороны взрослых и 

внимании коллектива 

сверстников 

у обучающихся самостоятельности, 

дисциплинированности.  

2) Терпение со стороны взрослого, 

сохранение спокойного тона при общении с 

обучающимся (не позволять кричать, 

оскорблять обучающегося, добиваться его 

доверия).  

3) Взаимосотрудничество учителя и 

родителей в процессе обучения (следить, не 

образовался ли какой-нибудь пробел в 

знаниях, не переходить к изучению нового 

материала, не бояться оставить 

обучающегося на второй год, пока он не 

усвоил пройденное).  

4) Укрепление физического и 

психического здоровья обучающегося.  

5) Развитие общего кругозора 

обучающегося (посещать театры, цирк, 

выставки, концерты, путешествовать, 

выезжать на природу).  

6) Своевременное определение 

характера нарушений обучающегося, поиск 

эффективных путей помощи.  

7) Чёткое соблюдение режима дня 

(правильное чередование периодов труда и 

отдыха).  

8) Ритмичный повтор определённых 

действий, что приводит к закреплению 

условно-рефлекторной связи и 

формированию желательного стереотипа.  

9) Заполнение всего свободного 

времени заранее спланированными 

мероприятиями (ввиду отсутствия умений 

организовывать своё свободное время), 

планирование дня поминутно.  

10) Формирование социально 

приемлемых форм поведения и трудовых 

навыков.  

11) Чёткие и короткие инструкции, 

контроль выполнения заданий (усложнять 

задания по ходу коррекционных 

мероприятий).  

12) Чередование различных видов 

деятельности (ввиду малой 

привлекательности для таких обучающихся 

интеллектуального труда его необходимо 

чередовать с трудовой или художественной 

деятельностью).  

13) Общественно значимый характер 

деятельности, которая должна занимать 

большую часть времени, что позволяет 

снизить пристрастие этих обучающихся к 

разрушению.  
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14) Объединение обучающихся в группы 

и коллектив 

 

План  

индивидуально ориентированных диагностических и коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ и освоение ими программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной 

 

 Урочные мероприятия 

 

Внеурочные 

мероприятия 

 

Внешкольные 

мероприятия 

Задачи 

мероприятий 

Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий: 

 – повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, 

памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и оптико-

пространственных нарушений, общей и мелкой моторики.  

Задачи предметной направленности: 

 – подготовка к восприятию трудных тем учебной программы, 

восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д. 

Содержание  

коррекционных 

мероприятий 

1) Развитие 

основных 

мыслительных 

операций.  

2) Развитие 

различных видов 

мышления.  

3) Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря. 

4) Совершенствован

ие движений и 

сенсомоторного 

развития. 

1) Совершенствован

ие движений и 

сенсомоторного 

развития.  

2) Коррекция 

отдельных сторон 

психической 

деятельности.  

3) Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря.  

4) Развитие речи, 

владение техникой 

речи.  

5) Развитие 

различных видов 

мышления. 

1) Коррекция 

нарушений в 

развитии 

эмоционально-

личностной 

сферы.  

2) Расширение 

представлений об 

окружающем мире 

и обогащение 

словаря.  

3) Развитие 

речи, овладение 

техникой речи.  

4) Развитие 

различных видов 

мышления. 

Формы работы  игровые 

ситуации, упражнения, 

задачи коррекционные 

приемы и методы 

обучения  

 элементы 

изотворчества, 

танцетворчества, 

сказкотерапии  

 психогимнастика  

 элементы 

куклотерапии  

 театрализация, 

драматизация  

 валеопаузы, 

минуты отдыха  

 внеклассные 

занятия 

 кружки и 

спортивные секции 

 индивидуально 

ориентированные 

занятия 

 часы общения  

 культурно-

массовые  

 мероприятия  

 родительские 

гостиные  

 творческие 

лаборатории  

 консультац

ии специалистов  

 ЛФК, 

лечебный массаж, 

закаливание  

 посещение 

учреждений 

дополнительного 

образования 

(творческие 

кружки, 

спортивные 

секции) 

 занятия в 

центрах 

диагностики, 
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 индивидуальная 

работа 

 использование 

специальных программ 

и учебников 

 контроль 

межличностных 

взаимоотношений  

 дополнительные 

задания и помощь 

учителя. 

 индивидуальная 

работа  

 школьные 

праздники  

 экскурсии  

 речевые и 

ролевые игры 

 литературные 

вечера 

 уроки доброты 

 субботники 

 коррекционные 

занятия по 

формированию навыков 

игровой и 

коммуникативной 

деятельности, по 

формированию 

социально-

коммуникативных 

навыков общения, по 

коррекции речевого 

развития, по развитию 

мелкой моторики, по 

развитию общей 

моторики, по социально-

бытовому обучению, по 

физическому 

реабилитации и 

коррекции 

 семейные 

праздники, 

традиции, 

поездки, 

путешествия, 

походы, 

экскурсии, 

прогулки  

 общение с 

родственниками, 

общение с 

друзьями;  

 

Диагностическа

я  

направленность 

Наблюдение и 

педагогическая 

характеристика 

основного учителя, 

оценка зоны 

ближайшего развития 

обучающегося 

Обследования 

специалистами школы 

(психолог, логопед, 

медработник) 

Медицинское 

обследование,  

заключение 

психолого-

медико-

педагогической 

комиссии  

(ПМПК) 

Коррекционная 

направленность 

Использование  

специальных программ, 

учебников, помощь на 

уроке ассистента  

(помощника) 

Стимуляция активной  

деятельности самого 

обучающегося 

Организация часов 

общения, 

коррекционных занятий,  

индивидуально  

ориентированных 

занятий, занятия со 

специалистами,  

соблюдение режима 

дня, смены труда и 

отдыха, полноценное 

питание, прогулки 

Соблюдение 

режима дня, смена 

интеллектуальной 

деятельности  

на эмоциональную 

и  

двигательную, 

семейная 

игротерапия, 

сказкотерапия,  

изотворчество, 

танцетворчество, 

психогимнастика, 

занятия ЛФК,  

массаж, общее 

развитие 

обучающегося, его 
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кругозора,  

речи, эмоций и 

т.д. 

Профилактическ

ая  

направленность 

1) Валеопаузы, 

минуты отдыха, смена 

режима труда и отдыха;  

2) Сообщение 

обучающемуся важных 

объективных сведений 

об окружающем мире, 

предупреждение 

негативных тенденций 

развития личности 

Смена 

интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную и т.п., 

контакты со 

сверстниками, 

педагогами, 

специалистами колы 

1) Социализац

ия и интеграция в 

общество 

обучающегося.  

2) Стимуляция 

общения 

обучающегося.  

3) Чтение 

обучающемуся 

книг.  

4) Посещение 

занятий в системе 

дополнительного 

образования по 

интересу или 

формировать через 

занятия его 

интересы.  

5) Проявление 

родительской 

любви и 

родительских 

чувств, 

заинтересованност

ь родителей в 

делах 

обучающегося 

Развивающая  

направленность 

Использование учителем 

элементов 

коррекционных 

технологий, 

специальных программ, 

проблемных форм 

обучения, элементов 

коррекционно-  

развивающего обучения 

Организация часов 

общения, групповых и 

индивидуальных 

коррекционных занятий,  

занятия со 

специалистами, 

соблюдение режима 

дня. 

Посещение 

учреждений  

культуры и 

искусства, выезды 

на природу, 

путешествия, 

чтение книг, 

общение с 

разными (по 

возрасту, по  

религиозным 

взглядам, по  

образу жизни) 

людьми,  

посещение бани, 

спортивных 

секций, кружков и 

т.п. 

Ответственные 

за 

индивидуально  

ориентированны

е  

Учителя-предметники  учителя-

предметники, 

воспитатель группы 

продленного дня, 

педагог-психолог, 

 родители, 

семья;  

 специалист

ы (сурдопедагог, 

дефектолог, 
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мероприятия школьные работники;  

 специалисты 

узкого профиля 

(дефектолог, учитель-

логопед и др.);  

 медицинский 

работник  

учитель-логопед и 

др.);  

 медицински

е работники;  

 педагоги 

дополнительного 

образования. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы  

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС НОО. Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными образовательными маршрутами 

обучающихся с ОВЗ, индивидуальными программами развития инвалидов.  

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы планируются 

разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной и во 

внеурочной деятельности отражаются личностные, метапредметные и предметные, 

результаты.  

В контексте обучающихся с ОВЗ:  

- личностные результаты: индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.);  

- метапредметные результаты: овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных 

особенностей; совершенствование умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение.  

- предметные результаты: овладение содержанием ООП НОО, конкретных предметных 

областей определяются совместно с учителем с учетом индивидуальных особенностей разных 

категорий обучающихся с ОВЗ, с трудностями в обучении и социализации.  

Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не столько 

успешное освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно 

значимых компетенций:  

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных 

условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения;  

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

 овладение навыками коммуникации; 

 дифференциация и осмысление картины мира и ее временно- пространственной 

организации;  

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

 

 

Жизненно значимые 

компетенции 

 

Требования к результатам 

Развитие адекватных 

представлений о 

собственных возможностях 

и ограничениях, о насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении, 

способности вступать в 

1) Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, 

что можно и чего нельзя.  

2) Умение пользоваться личными адаптивными 

средствами в разных ситуациях.  

3) Понимание того, что пожаловаться и попросить о 

помощи при проблемах в жизнеобеспечении – это 

нормально и необходимо.  
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коммуникацию со 

взрослыми по вопросам 

медицинского 

сопровождения и созданию 

специальных условий для 

пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в 

организации обучения 

4) Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к 

нему за помощью, точно описать возникшую проблему, 

иметь достаточный запас фраз и определений.  

5) Готовность выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, умение объяснять учителю 

(работнику школы) необходимость связаться с семьей.  

6) Умение обратиться к взрослым при затруднениях в 

учебном процессе, сформулировать запрос о специальной 

помощи 

Овладение социально-

бытовыми умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни 

1) Стремление к самостоятельности и независи-мости в 

быту и помощи другим людям в быту.  

2) Овладение навыками самообслуживания: дома и в 

школе.  

3) Умение включаться в разнообразные повседневные 

дела.  

4) Умение принимать посильное участие, брать на себя 

ответственность в каких-то областях домашней жизни. 

5) Представления об устройстве школьной жизни.  

6) Умение ориентироваться в пространстве школы, в 

расписании занятий.  

7) Готовность попросить о помощи в случае 

затруднений.  

8) Готовность включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела и принимать в них посильное 

участие, брать на себя ответственность.  

9) Понимание значения праздника дома и в школе, того, 

что праздники бывают разными.  

10) Стремление порадовать близких.  

11) Стремление участвовать в подготовке и проведении 

праздника 

Овладение навыками 

коммуникации 

1) Умение решать актуальные жизненные задачи, 

используя коммуникацию как средство достижения цели 

(вербальную, невербальную).  

2) Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, 

завершить разговор.  

3) Умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д.  

4) Умение получать и уточнять информацию от 

собеседника.  

5) Освоение культурных форм выражения своих чувств.  

6) Расширение круга ситуаций, в которых обучающийся 

может использовать коммуникацию как средство 

достижения цели.  

7) Умение передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком.  

8) Умение принимать и включать в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей.  

9) Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми 

Дифференциация и 

осмысление картины мира 

и её временно-

1) Адекватность бытового поведения обучающегося с 

точки зрения опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружающей предметной и 
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пространственной  

организации 

природной среды.  

2) Использование вещей в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и характером наличной 

ситуации.  

3) Расширение и накопление знакомых и разнообразно 

освоенных мест за пределами дома и школы: двор, дача, 

лес, парк, речка, городские и загородные 

достопримечательности и др.  

4) Активность во взаимодействии с миром, понимание 

собственной результативности.  

5) Накопление опыта освоения нового при помощи 

экскурсий и путешествий.  

6) Умение накапливать личные впечатления, связанные 

с явлениями окружающего мира, упорядочивать их во 

времени и пространстве.  

7) Умение устанавливать взаимосвязь порядка 

природного и уклада собственной жизни в семье и в школе, 

вести себя в быту сообразно этому пониманию.  

8) Умение устанавливать взаимосвязь порядка 

общественного и уклада собственной жизни в семье и в 

школе, соответствовать этому порядку.  

9) Прогресс в развитии любознательности, 

наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность. 

Осмысление своего 

социального окружения и 

освоение соответствующих 

возрасту системы 

ценностей и  

социальных ролей 

1) Умение адекватно использовать принятые в 

окружении обучающегося социальные ритуалы.  

2) Умение корректно выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение.  

3) Знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса.  

4) Умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать и ограничивать контакт. Умение не быть 

назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи.  

5) Умение применять формы выражения своих чувств 

соответственно ситуации социального контакта.  

6) Расширение круга освоенных социальных контактов  

 

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 

достижений. Это может быть учет собственных достижений обучающегося (на основе 

портфолио его достижений). Мониторинг освоения ПКР проводится на ППк в ходе анализа 

результатов диагностической работы специалистов и на основании соответствующего 

локального акта МБОУ г. Кургана «СОШ №9». 

 

Критерии и показатели динамики развития обучающихся с ОВЗ напрямую связаны с 

компетенциями, жизненно значимыми для обучающихся с ОВЗ. 

Критерии и показатели Уровни  

(индивидуально 

для каждого учащегося) 

Видимые 

изменени

Изменени

я 

Изменени

я не 
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я 

(высокий 

уровень) 

 

незначите

льные 

(средний 

уровень) 

произошл

и (низкий 

уровень) 

Дифференциация и осмысление картины мира:  

 интересуется окружающим миром 

природы, культуры, замечает новое, задаёт 

вопросы; 

 включается в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность; 

 адекватно ведёт себя в быту с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих;  

 использует вещи в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и характером 

наличной ситуации 

   

Овладение навыками коммуникации:  

 реагирует на обращенную речь и просьбы 

понимает речь окружающих и адекватно 

реагирует на сказанные слова начинает, 

поддерживает и завершает разговор корректно 

выражает отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д.;  

 передаёт свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком;  

 делится своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми;  

 слышит свои речевые ошибки и старается 

их исправлять замечает ошибки в речи 

одноклассников 

   

Осмысление своего социального окружения:  

 доброжелателен и сдержан в отношениях с 

одноклассниками; 

 уважительно относится к взрослым 

(учителям, родителям, т.д.); 

 достаточно легко устанавливает контакты 

и взаимоотношения; 

 соблюдает правила поведения в  

школе мотив действий – не только  

«хочу», но и «надо»;  

 принимает и любит себя;  

 чувствует себя комфортно с любыми 

людьми любого возраста, с одноклассниками.  

Последовательное формирование произвольных 

процессов:  

 умеет концентрировать внимание, может 

удерживать на чем-либо свое внимание;  

 использует различные приемы 

запоминания;  

 учится продумывать и планировать свои 

действия;  
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 способен к саморегуляции и адекватной 

самооценки своих поступков управляет своими 

эмоциями, поведением, действиями;  

 доводит до конца начатое дело;  

 знает цель своих действий и поступков; 

 старается выполнять все задания и просьбы 

учителя 
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 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Организационный раздел программы начального общего образования определяет 

общие рамки организации образовательной деятельности, а также организационные 

механизмы и условия реализации программы начального общего образования и включает: 

 учебный план; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

гимназией или в которых школа принимает участие в учебном году или периоде 

обучения; 

 характеристику условий реализации программы начального общего образования в 
соответствии с требованиями ФГОС. 

3.1. Учебный план начального общего образования. 

Учебный план программы начального общего образования (далее- учебный план) 

обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет учебную нагрузку в соответствии с 

требованиями к организации образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5- 

дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими требованиями и Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями, перечень учебных предметов, учебных курсов, 

учебных модулей. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе учебного 

материала, формировании перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности. 

Учебный план разработан на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального закона от 24.09.2022 № 371-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статью 1 Федерального 

закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 16 ноября 2022г. № 

992 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего 

образования»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 

286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. № 2 

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

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 

https://docs.cntd.ru/document/607175842#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/607175842#6540IN
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 постановления Правительства Курганской области от 23.12.2013 г. № 700 «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях на территории Курганской области». 

Учебный план МБОУ «СОШ № 9», реализующей ООП НОО (далее - учебный план), 

фиксирует: общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Вариативность содержания образовательных программ начального общего образования 

реализуется через возможность формирования программ начального общего образования 

различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Объём обязательной части программы начального общего образования составляет 80 

%, а объём части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого школой, — 20 % от общего объёма. 

В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области, 

учебные предметы (учебные модули): 

Предметные области Учебные предметы (учебные модули) 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык, Литературное чтение 

Иностранный язык Английский язык 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и 

естествознание 
(«окружающий мир») 

Окружающий мир 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: учебный 

модуль: «Основы православной культуры»; учебный 

модуль: «Основы иудейской культуры»; учебный модуль: 

«Основы буддийской культуры»; учебный модуль: «Основы 

исламской культуры»; учебный модуль: «Основы 

религиозных культур народов России»; учебный модуль: 
«Основы светской этики» 

Искусство Изобразительное искусство, Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учётом обязательных для 

изучения учебных предметов. 

Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и литературное 

чтение, иностранный язык, математика и информатика, обществознание и естествознание 

(окружающий мир), основы религиозных культур и светской этики, искусство, технология, 
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физическая культура. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности; 

 приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Для школы, в которой языком образования является русский язык, изучение родного 

языка и родной литературы из числа языков народов Российской Федерации, 

государственных языков республик Российской Федерации осуществляется при наличии 

возможностей школы  и по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

выбор одного из учебных модулей «Основы православной культуры»; «Основы иудейской 

культуры»; «Основы буддийской культуры»; «Основы исламской культуры»; «Основы 

религиозных культур народов России»; «Основы светской этики» осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает, в том числе, реализацию образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, воспитанников и их родителей. В целях обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся, часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, предусматривает учебные занятия для углублённого изучения 

отдельных обязательных учебных предметов, учебные занятия, обеспечивающие различные 

интересы обучающихся, в том числе потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании. 

С учётом мнения родителей, высказанного в письменной форме, время, отводимое на 

данную часть, использовано: 

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение обязательных предметных 

областей; 

- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, 

воспитанников. 

Объем части, формируемой участниками образовательных отношений, составляет 1 час 

в неделю в 1-3 классах. 

Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2.3648-20 организуется 

только в первую смену при пятидневной учебной неделе с максимально допустимой 

недельной нагрузкой в 21 академический час и дополнительными недельными каникулами в 

середине февраля при традиционном режиме обучения. Во 2-4 классах максимально 

допустимая недельная нагрузка – 23 часа при пятидневной учебной неделе. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не превышает: 

- для обучающихся 1-х классов 4 урока и 1 день в неделю – 5 уроков, за счет урока 

физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за 

счет урока физической культуры. 

Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний. 
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Продолжительность урока в 1 классе: 

- в первом полугодии – 35 минут (в сентябре - октябре – по 3 урока в день в классно- 

урочной форме, в ноябре – декабре – по 4 урока продолжительностью 35 минут каждый); 

- во втором полугодии – 40 минут; 

-в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут. 

Таким образом, учебная недельная нагрузка первоклассников в сентябре-октябре 

составляет 15 недельных часов. Остальные 6 запланированных часов (русский язык – 1 час, 

математика -1 час, окружающий мир -1 час, музыка, изобразительное искусство - 0,5 часа, 

физическая культура -2 часа) заполняются целевыми прогулками, экскурсиями, 

развивающими играми, физкультурными занятиями, которые проводятся не в классно- 

урочной организации учебного процесса, а в иных формах: театрализаций, игр, экскурсий, 

импровизаций и т.п. 

Продолжительность урока во 2-4 классах – 40 минут. 

Продолжительность учебного года в 1-м классе – 33 учебные недели, во 2 - 4-м классе – 

не менее 34. 

Продолжительность перемен между 1- 4 уроками составляет 20 минут, после 5 урока 

установлена перемена 10 минут. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет 

не менее 30 минут. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

Гигиеническими нормативами. Образовательная недельная нагрузка распределяется 

равномерно в течение учебной недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в 

течение дня соответствует действующим санитарным правилам и нормативам. 

Недельный  учебный план начального общего образования  

для 5-дневной учебной недели  

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов Всего 

  1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл.  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/170 675 

Литературное 

чтение 

4/132 4/136 4/136 3/132 536 

Иностранный 

язык 

Английский язык - 2/68 2/68 2/68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 540 

Обществознание 

и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 
мир 

2/66 2/68 2/68 2/68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1/34 34 

http://demo.garant.ru/document/redirect/400274954/1000
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Количество учебных занятий за четыре учебных года не может составлять менее 2954часа 

и более 3345 часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса 

с учебной нагрузки при 5-дневной учебной недели. 

Суммарный объем домашнего задания по всем предметам для каждого класса не 

должен превышать продолжительности выполнения 1 час – для 1 класса, 1,5 часа- для 2 и 3 

классов, 2 часа – для 4 класса. Школой осуществляется координация и контроль объема 

домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в соответствии с 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования с учётом выбора участниками 

образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, 

предлагаемого школой. 

Осуществляется в формах, отличных от урочной (экскурсии, походы, соревнования, 

посещения театров, музеев, проведение общественно-полезных практик и иные формы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в школе, которая предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности при реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет СОШ№ 9. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного 

обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, 

установленном локальными нормативными актами школы. Реализация индивидуальных 

учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2/66 2/68 2/68 2/68 270 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 

Умники и 
умницы 

1/33 1/34 - - 67 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык на 
родном русском 
языке 

- - 0,5/17 0,5/17 34 

Литературное 
чтение на родном 
русском языке 

 
- 

- 0,5/17 0,5/17 34 

Максимальная 

недельная 

нагрузка при 5-

ти 

дневной неделе 

 21/693 23/782 23/782 23/782 3039 
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определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

Школа имеет необходимое кадровое и методическое обеспечение. Все педагоги 

своевременно проходят курсовую подготовку по предметам учебного плана, разработаны 

рабочие предметные программы. 

Учебный план может быть реализован с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. При необходимости допускается 

корректировка учебного плана, интеграция форм обучения, например, очного и электронного 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

3.2 Календарный учебный график. 

1. Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. 
2. Режим работы школы - 5-дневная учебная неделя, с учетом законодательства 

Российской Федерации. 

3. Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели. 

4. Учебный год вшколе начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной день, 

то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

5. Учебный год заканчивается 30 мая. Если этот день приходится на выходной день, то в 

этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день. 

6. С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность 

каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

7. Продолжительность учебного года: 

1 классы- 33недели (с 01.09.2023г. - 30.05.2024г.) 

2-4 классы-34 недели (с 01.09.2023г. - 30.05.2024г.) 

8. Сроки и продолжительность каникул: 

Осенние каникулы- 28.10.2023-06.11.2023 (10дней) 

Зимние каникулы -30.12.2023-10.01.2024 (12 дней) 

Весенние каникулы – 23.03.2024-31.03.2024 (9 дней) 

Дополнительные каникулы для первоклассников 

с 19.02.2024 - 25.02.2024 (9 дней) 

9. Промежуточная аттестация обучающихся. 

Промежуточная аттестация в 1 классе в связи безотметочной системой обучения не 

проводится, все обучающиеся, освоившие программу первого класса, переводятся во второй 

класс. 

Для обучающихся 2-4 классов по всем предметам учебного плана годовая 

промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертной промежуточной 

аттестации и представляют собой среднее арифметическое. Формой промежуточной 

аттестации учащихся 2-4 классов являются: итоговые контрольные, тестовые работы по 

математике и русскому языку, метапредметные и контрольные работы. 

Формы промежуточной аттестации 
Учебные предметы 2 классы 3 классы 4 классы 

Русский язык Контрольный диктант ВПР 
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Литературное чтение Комплексная контрольная работа 

Иностранный язык Тест 

Математика Контрольная работа ВПР 

Окружающий мир Контрольная работа, проект ВПР 

ОРКСЭ   Тест, проект 

Музыка Контрольная работа 

Технология Творческая работа, проект 

Изобразительное искусство Творческая работа, проект 

Физическая культура Выполнение контрольных нормативов 
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3.3 ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности  

1 классов 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную 

деятельность. В школе осуществляется образовательная деятельность в соответствии с 

образовательными программами образования. Начальное общее образование (1-4 классы) – 

школа самопознания и развития. 

Основными задачами этого этапа являются:  

- раннее выявление задатков, склонностей, индивидуальных особенностей обучающихся на 

основе включения детей в многообразные виды урочной и внеурочной деятельности, 

целенаправленной глубокой психологической диагностики; - формирование у учащихся 

необходимых умений и навыков учебной деятельности, положительной мотивации к обучению;  

- выстраивание иерархии ценностей средствами урочной и внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. Кроме того, внеурочная деятельность в начальной 

школе позволяет решить ещѐ целый ряд очень важных задач: обеспечить благоприятную 

адаптацию ребенка в школе; оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; улучшить условия 

для развития ребенка; учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня, организуется по 

следующим направлениям развития личности:  

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся:  
1. информационно - просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности -1 час в неделю; 

2.занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся -1 час в неделю; 

3. занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся -1 час в неделю. 

 Вариативная часть для обучающихся: 

 4. занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся -3 часа в неделю;  

5 занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии -2 часа в неделю; 

6. занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся -2 часа в неделю. 

Содержание программ внеурочной деятельности, формируется с учѐтом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Различны формы этих занятий: 

проектная и исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, 

школьные научные общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно – полезная 

практика, соревнования и другие. Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их 

родителей в результате изучения образовательных потребностей. Все программы внеурочной 

деятельности реализуются педагогами школы. Место проведения всех занятий – школа. 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 1 классов в соответствии с 

требованиями обновлѐнных ФГОС НОО включает три первых направления.  
1. Информационно - просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности реализуются через занятия курса внеурочной деятельности  

«Разговоры о важном».  

Главной занятий  является развитие ценностного отношения школьников к своей родине - 

России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 
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Классные часы направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности 

школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основные темы занятий  будут связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной 

России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим 

прогрессом и сохранением природы и, ориентацией в мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам. События, люди, их деяния и идеи – все 

это может стать предметом бесед классных руководителей со своими классами.  

2. Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся реализуются 

через цикл бесед «Функциональная грамотность». 

 Цель цикла бесед «Функциональная грамотность» создание условий для развития 

функциональной грамотности. Цикл бесед разбит на четыре блока: «Читательская грамотность», 

«Математическая грамотность», «Финансовая грамотность» и «Естественно-научная 

грамотность». 

Целью изучения блока «Математическая грамотность» является формирование у 

обучающихся способности определять и понимать роль математики в мире, в котором они 

живут, высказывать хорошо обоснованные математические суждения и использовать математику 

так, чтобы удовлетворять в настоящем и будущем потребности, присущие созидательному, 

заинтересованному и мыслящему гражданину. 

Целью изучения блока «Финансовая грамотность» является развитие экономического 

образа мышления, воспитание ответственности нравственного поведения в области 

экономических отношений в семье, формирование опыта применения полученных знаний и 

умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Целью изучения блока «Естественно-научная грамотность» является формирование у 

обучающихся способности использовать естественно-научные знания для выделения в реальных 

ситуациях проблем, которые могут быть исследованы и решены с помощью научных методов, 

для получения выводов, основанных на наблюдениях и экспериментах. Эти выводы необходимы 

для понимания окружающего мира, тех изменений, которые вносит в него деятельность 

человека, и для принятия соответствующих решений. 

3.Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся реализуются цикл бесед, участие в Проекте «Шоу профессий», 

«Урок цифры». Цель: развитие познавательных, творческих  и трудовых способностей 

обучающихся на основе создания максимально разнообразных знаний о мире профессий. 

Вариативная часть для обучающихся 1 классов в соответствии с требованиями 

обновлѐнных ФГОС НОО включает остальные направления.  
4.Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся реализуется через занятия по дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе «Шахматы», занятия в рамках исследовательской и проектной 

деятельности, дополнительные занятия для школьников, испытывающих затруднения в освоении 

учебной программы. Цель: интеллектуальное и общекультурное развитие обучающихся, 

удовлетворение их особых познавательных, культурных, оздоровительных потребностей и 

интересов. 

 5.Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

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

способностей и талантов реализуются через занятия по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам «Вокальный», «Сувенир», «Умелые ручки», «Тропинка к 

своему я», «Полезные привычки»; участие в мероприятиях ШФСК «Чемпион», участие в 

спортивных мероприятиях, соревнованиях; участие в экскурсиях школьного музея, экскурсиях 

различных учреждений культуры города; через занятия курсов «Правила дорожного движения»,  

«Разговор о правильном питании». 

Цель: удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и физическом 

развитии, помощь в самоопределении, раскрытии и развитии способностей и талантов. 

6. Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 
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обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально ориентированных 

ученических сообществ, детских общественных объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса мероприятий 

воспитательной направленности реализуется через участие в мероприятиях РДШ, создание и 

работу актива класса, состоящий из ребят имеющих какое либо поручение. Цель: развитие 

важных для жизни подрастающего человека социальных умений заботиться о других, отстаивать 

свою точку зрения и принимать другие точки зрения. 

 

План внеурочной деятельности  
1 классов 

Направления внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации внеурочной 

деятельности 

Объем 

внеурочной 

деятельности 

 

Итого 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 1 класс 

Информационно - 

просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

Курс внеурочной деятельности  

«Разговоры о важном» 

1 1 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Цель цикла бесед 

«Функциональная 

грамотность» 

1 1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся 

Цикл бесед 

профориентационной 

направленности  

 

Проект «Шоу профессий» 

  

«Урок цифры» 

0,5 

 

 

 

0,25 

 

0,25 

1 

Вариативная часть для обучающихся   

Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

«Шахматы» 

 

Занятия в рамках 

исследовательской и 

проектной деятельности 

 

Дополнительные занятия для 

школьников, испытывающих 

затруднения в освоении 

учебной программы 

0,5 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1,5 

3 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов 

Дополнительные 

общеобразовательные 

(общеразвивающие) 

программамы «Вокальный», 

«Сувенир», «Умелые ручки» 

 

Дополнительные 

общеобразовательные 

1 

 

 

 

 

 

 

0,25 

2 
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(общеразвивающие) 

программамы «Полезные 

привычки», «Тропинка к 

своему я» 

 

Участие в мероприятиях 

ШФСК «Чемпион», участие в 

спортивных мероприятиях, 

соревнованиях; участие в 

экскурсиях школьного музея, 

экскурсиях различных 

учреждений культуры города  

 

Курс внеурочной деятельности 

«Правила дорожного 

движения»   

 

Курс внеурочной деятельности 

«Разговор о правильном 

питании». 

 

 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

0,25 

 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое 

сопровождение деятельности 

социально ориентированных 

ученических сообществ, детских 

общественных объединений, 

органов ученического 

самоуправления, на организацию 

совместно с обучающимися 

комплекса мероприятий 

воспитательной направленности 

Участие в мероприятиях РДШ 

 

Работа актива класса, 

состоящий из ребят, имеющих 

какое либо поручение 

 

Программа развития 

социальной активности 

обучающихся начальных 

классов «Орлята России» 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

3 

  Итого в неделю 11 

  Итого в год 374 

 

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности  

2-4 классов 
Внеурочная деятельность в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении города Кургана «Средняя общеобразовательная школа №9» является составной 

частью учебно-воспитательного процесса и обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающегося, предоставляет возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

       Внеурочная деятельность создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 

интеграции в системе мировой и отечественной культур.  

Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, 

трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом 

аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся и 

реализуются через различные формы ее организации, отличные от урочной системы обучения, 
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таких как экскурсии, объединения дополнительного образования, круглые столы, олимпиады, 

соревнования, конкурсы, мероприятия для обучающихся 2- 4 классов. 

 Стандартом определены направления внеурочной деятельности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).  

Проведение занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности. 

Цель внеурочной деятельности – создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

активизацию социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, 

развитие здоровой,  творчески растущей личности, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Задачи: 
- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного образования и 

более успешного освоения его содержания, развивать мотивацию к обучению; 

-понимать и поддерживать такие нравственные устои, как любовь, взаимопомощь, уважение к 

труду, забота о младших товарищах, ответственность за другого человека; 

- развивать диапазон управления своим поведением в ситуациях взаимодействия с другими 

людьми, осваивать способы создания ситуаций гармоничного межличностного взаимодействия, 

тренировать сенсорные взаимодействия. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности обучающихся: 

1. Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий очеловечивание 

взаимоотношений в совместной творческой деятельности педагогов, обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

2. Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся. 

3. Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного образования. 

4. Принцип целостности. 

5. Принцип непрерывности и преемственности процесса образования. 

6. Принцип деятельностного подхода. 

7. Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности ребенка не только 

природосообразно, но и в соответствии с требованиями мировой, отечественной, региональной 

культур. 

8. Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных 

социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки детям разного 

уровня социализации. 

9. Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, свободно выбирающих 

вариативные образовательные программы и время на их усвоение. 

  Для организации внеурочной деятельности наша школа выбрала 

оптимизационную  модель: модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения. В этом случае координирующую роль 

выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; организует социально значимую, 

творческую деятельность обучающихся. 

Выделены основные направления внеурочной деятельности: 

1. Спортивно-оздоровительное направление. 

2. Общекультурное направление. 

3. Общеинтеллектуальное направление. 

4. Духовно-нравственное. 

5. Социальное направление. 

Внеурочная деятельность реализуется с учетом предельно допустимой недельной 

нагрузки не более 10 часов в неделю.  
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План внеурочной деятельности  
2-4 классов 

Направления 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Направления  

реализации внеурочной 

деятельности 

Формы  

организации 

внеурочной 

деятельности 

Объем 

внеурочной 

деятельности 

 

 

 

Спортивно – 

оздоровительно

е 

 

 

2 3 4 

реализация программы 

формирования экологической 

культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

общешкольные, 

внеклассные 

мероприятия, 

конкурсы, акции, 

спортивные 

соревнования 

 

курс внеурочной 

деятельности «Правила 

дорожного движения» 

 

курс внеурочной 

деятельности «Разговор 

о правильном питании» 

0,25 

 

 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

0,25 

0,25 

 

 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

0,25 

0,5 

 

 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

0,25 

организация безопасности 

жизнедеятельности  

общешкольные, 

внеклассные 

мероприятия, 

конкурсы, акции, 

спортивные 

соревнования 

0,25 0, 25 0,5 

реализация социальных и 

исследовательских  

проектов 

социальные проекты 0,25 0,25 0,25 

реализация программ 

дополнительного образования 

(по выбору) 

-спортивная секция 

«Баскетбол» 

-спортивная секция 

«ОФП» 

1 1 1 

Духовно - 

нравственное 

реализация программы 

духовно- нравственного 

развития и воспитания 

курс внеурочной 

деятельности 

«Разговоры о важном» 

 

общешкольные, 

внеклассные 

мероприятия: уроки 

мужества, уроки 

нравственности, 

экскурсии, творческие 

встречи, выставки, 

тематические классные 

часы и др. 

1 

 

 

 

0,5 

1 

 

 

 

0,5 

1 

 

 

 

0,5 
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Общеинтеллект

уальное 

реализация мероприятий 

интеллектуальной 

направленности 

общешкольные, 

внеклассные 

мероприятия, 

олимпиады, 

интеллектуальные 

конкурсы, классные 

часы, выставки, 

экскурсии  

0,5 0,5 0,5 

реализация социальных и 

исследовательских  

проектов  

социальные проекты  0,25 0,25 0,5 

реализация программ 

дополнительного образования 

(по выбору) 

объединение 

дополнительного 

образования  

«Легоконструирование

» 

- - 1 

Общекультурно

е 

реализация мероприятий 

общекультурной 

направленности  

общешкольные, 

внеклассные 

мероприятия, выставки, 

фестивали искусств, 

творческие конкурсы, 

тематические классные 

часы и др. 

1 1 1 

реализация курсов внеурочной 

деятельности и программ 

дополнительного образования 

(по выбору) 

- объединение 

дополнительного 

образования  

«Сувенир», «Умелые 

ручки», «Вокальный», 

«Школьный театр» 

1 1 1 

Социальное 

 

 

реализация социальных и 

исследовательских  

проектов 

работа по озеленению 

класса, школы; 

профориентационные 

беседы, встречи с 

представителями 

разных профессий; 

выставки поделок, 

КТД; социальные 

проекты, социально-

значимые акции; День 

пожилого человека, 

День толерантности, 

День Детского 

телефона доверия, 

тематические классные 

часы и др. 

1 1 1 

реализация курсов внеурочной 

деятельности и программ 

дополнительного образования, 

детского самоуправления 

(по выбору) 

- актив класса, РДШ 

 

- объединение 

дополнительного 

образования «Тропинка 

к своему я», «Полезные 

привычки» 

0,25 

 

0,25 

 

 

 

 

0,25 

 

0,25 

 

 

 

 

0,25 

 

0,25 
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Программа развития 

социальной 

активности 

обучающихся 

начальных классов 

«Орлята России» 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

Итого в неделю: 9 9 11 

Итого в год: 306 306 374 

  

Количество часов занятий на уровне начального общего образования 

Класс 1 2 3 4 

Количество часов в неделю 11 9 9 11 

Количество часов в год 374 306 306 374 

   Итого 1360 

 

 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

Календарный план воспитательной работы 

2022-2023 учебный год 

Модуль «Урочная деятельность» 

 

Мероприятие Классы Ориентировочные 

сроки проведения 

Ответственные 

Участие в онлайн конкурсах и викторинах на 

платформах Учи.ру и других образовательных 

платформах 

1-4 по отдельному 

плану 

классные 

руководители 

Участие во ВПР 4 по графику классные 

руководители 

Участие в городских, областных, всероссийских, 

международных конкурсах 

1-4 по отдельному 

плану 

классные 

руководители 

Проведение социально-ориентированных уроков 1-4 по отдельному 

плану 

учителя 

начальных 

классов 

Участие в онлайн уроках «Уроки цифры» 1-4 по отдельному 

плану 

учителя 

начальных 

классов 

Участие в уроках  проекта «Проектория» 1-4 по отдельному 

плану 

классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской обороны 

Российской Федерации) 

1-4 сентябрь 

октябрь 

март 

апрель 

классные 

руководители 

Международный день жестовых языков 

(информационная минутка на уроках русского и 

иностранных языков) 

1-4 сентябрь классные 

руководители, 

учителя 

иностранного 

языка 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля «Вместе Ярче» 

1-4 сентябрь, октябрь классные 

руководители 



134  

Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

1-4 октябрь классные 

руководители 

Уроки – презентации «Природа Курганского края» 

в рамках уроков  окружающий мир 

1-4 октябрь классные 

руководители 

Международный день распространения 

грамотности 

1-4 08.09 классные 

руководители 

100-летие со дня рождения Р.Г. Гамзатова 

(информационная минутка на уроках 

литературного чтения) 

1-4 08.09 классные 

руководители 

Международный день музыки (информационная 

минутка на уроках музыки) 

1-4 03.10 классные 

руководители 

учитель музыки 

115-летие со дня рождения Н.Н. Носова 

(информационная минутка на уроках 

литературного чтения) 

1-4 23.11 классные 

руководители 

125-летие со дня рождения Е.Я. Данько 

(информационная минутка на уроках 

литературного чтения) 

1-4 02.12 классные 

руководители 

80-летие со дня рождения О.Е. Григорьева 

(информационная минутка на уроках 

литературного чтения) 

1-4 06.12 классные 

руководители 

130-летие со дня рождения В.В, Бианки 

(информационная минутка на уроках 

литературного чтения) 

1-4 11.02 классные 

руководители 

Интерактивные уроки родного русского языка 

к Международному дню родного языка 

1-4 февраль классные 

руководители 

Всемирный день иммунитета (минутка 

информации на уроках окружающего мира) 

1-4 март классные 

руководители 

Уроки экологической грамотности 1-4 апрель классные 

руководители 

Международный день детской книги 1-4 02.04 классные 

руководители 

День мультфильма 1-4 06.04 классные 

руководители 

День государственного флага Российской 

Федерации (информационная минутка на уроках 

окружающего мира) 

1-4 май классные 

руководители 

День славянской письменности и культуры 

(информационная минутка на уроках русского 

языка) 

1-4 май классные 

руководители 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Мероприятие Классы Ориентировочные 

сроки проведения 

Ответственные 

Курс внеурочной деятельности  «Разговоры о 

важном» 

1-4 каждый 

понедельник 

классные 

руководители 

Межпредметный марафон 1-4 по отдельному 

плану 

классные 

руководители 

Проект «Шоу профессий», «Урок цифры» 1-4 по отдельному 

плану 

классные 

руководители 

Программа развития социальной активности 

обучающихся начальных классов «Орлята 

России» 

1-4 по отдельному 

плану 

классные 

руководители 
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«Окружающий мир» 

 

1-4 по отдельному 

плану 

классные 

руководители 

Школьный физкультурно-спортивных клуб 

«Чемпион» 

 

1-4 по плану 

деятельности 

ШФСК 

руководитель 

ШФСК, 

классные 

руководители 

Российское движение школьников  

 

1-4 по плану РДШ руководитель 

РДШ, классные 

руководители 

Курс внеурочной деятельности  «Правила 

дорожного движения» 

1-4 по отдельной 

программе 

классные 

руководители 

Курс внеурочной деятельности  «Разговор о 

правильном питании» 

1-4 по отдельной 

программе 

классные 

руководители 

Курс внеурочной деятельности «Орлята России» 1-4 по отдельной 

программе 

классные 

руководители 

Согласно плану внеурочной деятельности 1-4 по отдельному 

плану 

классные 

руководители 

 

Модуль «Классное руководство» 

Мероприятие Классы Ориентировочные 

сроки проведения 

Ответственные 

Знакомство с классами. 1 август-сентябрь классные 

руководители 

Составление социальных паспортов класса. 1-4 сентябрь-октябрь, 

январь 

классные 

руководители 

Инструктажи по безопасности на дорогах, при 

пожаре, на воде, на водных объектах и другие. 

1-4 каждую четверть, 

внепланово 

классные 

руководители 

Родительское собрание с родителями 

первоклассников: Знакомство с Уставом школы, 

правилами внутреннего распорядка. 

1 август, сентябрь администрация 

школы, 

классные 

руководители 

Участие в работе МО классных руководителей 

школы. 

1-4 по отдельному 

плану 

заместитель 

директора по 

ВР, 

руководитель 

МО классных 

руководителей, 

классные 

руководители 

Составление  плана воспитательной работы.  1-4 август, сентябрь классные 

руководители 

Вовлечение учащихся класса в объединения 

дополнительного образования, во внеурочную 

деятельность. 

1-4 весь период классные 

руководители 

Участие классных руководителей в курсах, 

вебинарах, семинарах различной направленности. 

1-4 весь период классные 

руководители 

 

Модуль «Основные школьные дела» 

Мероприятие Классы Ориентировочные 

сроки проведения 

Ответственные 

День знаний «Здравствуй, школа!» 

 

1-4 01.09 педагог-

организатор, 

классные 
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руководители 

Классные часы «Урок Мира» 1-4 01.09 классные 

руководители 

Посвящение в пешеходы            «Знай! Помни! 

Соблюдай!» 

1-4 сентябрь, октябрь классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

инспектор БДД 

Посвящение в первоклассники «Первый раз в 

первый класс» 

1 сентябрь, октябрь педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Изготовление открыток: ко дню пожилого 

человека 

- ко Дню матери 

-к Новому году 

- ко Дню защитника Отечества 

-к 8 марта 

-к 9 мая 

1-4 сентябрь 

 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

март 

апрель 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Проект «Волшебная осень»: выставка поделок из 

природного материала 

1-4 сентябрь, октябрь педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Концерт ко Дню пожилого человека 1-4 сентябрь, октябрь педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Концертная программа ко Дню Учителя 1-4 5.10 педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Выставка рисунков «Учитель глазами детей» 1-4 5.10 педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

День народного единства 1-4 ноябрь педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

День психологического здоровья 1-4 ноябрь педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

День матери 

- оформление классных  уголков  с 

поздравлениями для мам 

-видеопоздравление 

1-4 ноябрь педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Акция «Не в каждом доме должна жить собака, но 

у каждой собаки должен быть дом» 

1-4 ноябрь педагог-

организатор, 

классные 

руководители 
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Дизайн-проект «Весело, красиво встретим новый 

год!»   

1-4 декабрь педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

День неизвестного солдата 1-4 3.12 педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

День героев Отечества 1-4 9.12 педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

День Конституции 1-4 12.12 педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Акция «Покормите птиц» 1-4 декабрь -февраль классные 

руководители 

Новогодний  перепляс 1-4 декабрь классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. Международный день 

памяти жертв Холокоста. 

1-4 27.01 педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

День Российской науки 1-4 8.02 педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

День спонтанного проявления доброты «Дорогою 

добра» 

1-4 февраль педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

День защитника Отечества: 

- фотопленер «Герои рядом» 

- веселые старты « Молодецкие игрища» 

- классные часы 

-оформление стенда 

-конкурс и выставка рисунков 

- тематическая выставка книг «Страницы военной 

истории» 

- акция «Поздравь ветерана» 

1-4 февраль педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

День 8 марта 

- классный час 

-концерт к 8 марта 

-видеопоздравление 

1-4 март педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

День воссоединения Крыма с Россией 1-4 март педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Конкурс военно-патриотической песни 1-4 апрель педагог-

организатор, 
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классные 

руководители 

«День здоровых дел», приуроченный к 

Всемирному Дню здоровья 

1-4 7.04 педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

День космонавтики: 

- Гагаринский урок «Космос – это мы» 

-выставка рисунков 

1-4 апрель педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Всемирный день Земли: 

- конкурс экологического рисунка «Земля - мой 

дом родной»  

1-4 апрель педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Месячник по экологии «Экология и дети» (по 

отдельному плану): 

- День экологических знаний 15 апреля; 

- Единые дни действия в защиту малых рек и 

водоемов с 15 мая; 

- Международный день защиты детей 1 июня и др. 

1-4 апрель-июнь педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Дизайн-проект «Весенняя капель» 1-4 апрель педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Праздник весны и труда  1-4 май педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

День Победы: 

-конкурс рисунков 

- концерт, посвящённый Дню Победы 

-окна Победы 

1-4 апрель, май педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

День семьи 1-4 май педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Прощай, начальная школа! 4 май педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

День детского телефона доверия: 

-классные часы 

-оформление информационного уголка 

1-4 май педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Сдача норм ГТО  1-4 в течении года учителя 

физкультуры 

Участие в мероприятиях, акциях, соревнованиях и 

т.д. разного уровня 

1-4 в течении года педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

учителя музыки, 

ИЗО, 

физической 
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культуры 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Мероприятие Классы Ориентировочны

е сроки 

проведения 

Ответственные 

Экскурсии, походы выходного дня  1-4 по плану 

классного 

руководителя 

классные 

руководители 

Посвящение в пешеходы 1 сентябрь инспектор БДД, 

классные 

руководители 

Новогодние мероприятия в ДК Горького 1-4 декабрь классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия и организации города 3-4 март классные 

руководители 

Участие в городских конкурсах, олимпиадах, 

акциях  «Поющий класс», «Диалог культур», 

«Азбука безопасности», «Ключик» и др. 

1-4 весь период классные 

руководители 

Участие в городских спортивных мероприятиях 1-4 весь период классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

Посещение выездных представлений в школе 1-4 в течение года классные 

руководители  

Посещение мероприятий в ДК Горького 1-4 в течение года классные 

руководители 

Посещение музеев, выставок, культурных 

заведений города 

1-4 по плану 

классного 

руководителя 

классные 

руководители 

 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Мероприятие Классы Ориентировочн

ые сроки 

проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и памятным датам 

1-4 в течение года классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Оформление классных уголков 1-4 в течение года классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке территории школы 1-4 в течение года классные 

руководители 

Уход за растениями в кабинетах и клумбах школы 1-4 в течение года классные 

руководители 

Оформление стендов, кабинетов, коридоров 

школы к различным праздникам 

1-4 в течение года педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

учитель ИЗО 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 
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Мероприятие Классы Ориентировочн

ые сроки 

проведения 

Ответственные 

Создание родительского комитета, планирование 

его работы 

1-4 сентябрь классные 

руководители 

Заседания родительских комитетов для решения  

организационных  вопросов  жизнедеятельности 

классного коллектива 

1-4 по плану классные 

руководители 

Общешкольные родительская конференция 1-4 1 полугодие,  

2 полугодие 

администрация 

школы 

Родительский всеобуч «Знаю ли я своего ребенка» 1-4 1 раз в четверть классные 

руководители 

Информационное оповещение через школьный 

сайт, официальную группу в социальной сети 

1-4 в течение года администрация 

школы 

Индивидуальные консультации по вопросам 

воспитания детей 

1-4 в течение года социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классный 

руководитель 

Совместные с детьми экскурсии 1-4 по плану классные 

руководители 

Работа Совета по профилактики с обучающимися и 

их семьями, в отношении которых организована ИПР, 

по информации органов системы профилактики  по 

вопросам воспитания, обучения детей 

1-4 по плану  

 

члены Совета по 

профилактики 

Участие родителей в проведении общешкольных, 

классных мероприятий: День знаний»,  «Новый 

год», «День матери», «День Победы», «Последний 

звонок», спортивные мероприятия и др. 

1-4 в течение года педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Родительские собрания: «Организация  досуга 

школьника в семье и школе», «Детский стресс. 

Причины и проявления», «Мудрость родительской 

любви», «Профилактика правонарушений. 

Жестокое обращение с ребенком», «Экстремизм. 

Терроризм», «Коррупция», «Агрессия. Причины и 

последствия», «Семья как фактор 

психологического здоровья ребенка», 

«Безопасность наших детей», «Профилактика 

суицидального поведения», «Половая 

неприкосновенность», «Безопасность детей в сети 

Интернет»,  

1-4 1 раз в четверть 

по плану 

классного 

руководителя 

 

классные 

руководители 

Рассмотрение вопроса по профилактике ДДТТ на 

родительском  собрании на тему: «Роль семьи в 

профилактике ДДТТ. Ремни безопасности»; 

«Пример родителей – один из основных факторов 

успешного воспитания у детей навыков 

безопасного поведения на улице»; «Усиление 

надзора за поведением детей на улицах города. 

Светоотражающие элементы»; «Велосипедист - 

тоже водитель. Организация отдыха детей в 

летний период». 

1-4 1 раз в четверть 

по плану 

классного 

руководителя 

 

классные 

руководители 

Проведение совместных классных мероприятий с 

родителями и учащимися 

1-4 по отдельному 

плану 

классные 

руководители 
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Родительский патруль 1-4 по отдельному 

плану 

инспектор БДД, 

классные 

руководители 

Распространение буклетов «Экстремизм и 

терроризм», «Профилактика коррупции», «Советы 

родителям по профилактике ПАВ», «Пожарная 

безопасность», «ПДД» 

1-4 в течение года классные 

руководители 

Посещение семей обучающихся с целью изучения 

социального окружения детей, методов 

воспитания   

1-4 в течение года классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Оформление уголка с размещением информации 

для родителей разной направленности  

1-4 в течение года руководитель 

ДЮПС, педагог-

организатор ОБЖ, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классный 

руководитель 

Приглашение на родительские собрания 

специалистов (инспектор ГИБДД, инспектор ПДН, 

инспектор ЛО МВД, сотрудник МЧС, 

мед.работник и др) 

1-4 в течение года классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

Модуль «Самоуправление» 

Мероприятие Классы Ориентировочные 

сроки проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, распределение 

обязанностей. 

1-4 сентябрь классные 

руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 1-4 в течение года классные 

руководители 

Отчет перед классом о проведенной работе 1-4 конец года классные 

руководители, 

актив класса 

Оформление тематических классных уголков 1-4 в течение года актив класса 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Мероприятие Классы Ориентировочн

ые сроки 

проведения 

Ответственные 

Профилактика противоправного и 

формирование законопослушного  поведения 

1-4 по отдельному 

плану 

классные 

руководители, 

педагог-организатор, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Профилактика употребления психоактивных 

веществ и наркомании, табакокурения 

1-4 по отдельному 

плану 

классные 

руководители, 

педагог-организатор, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Профилактика экстремизма и терроризма 1-4 по отдельному 

плану 

классные 

руководители, 

педагог-организатор, 
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социальный педагог, 

педагог-психолог 

Профилактика суицидального поведения 1-4 по отдельному 

плану 

классные 

руководители, 

педагог-организатор, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Половое воспитание 1-4 по отдельному 

плану 

классные 

руководители, 

педагог-организатор, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Профилактика коррупции 1-4 по отдельному 

плану 

классные 

руководители, 

педагог-организатор, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Предупреждению детского дорожного 

транспортного травматизма 

1-4 по отдельному 

плану 

классные 

руководители, 

педагог-организатор, 

инспектор БДД, 

педагог-психолог 

Профилактика пожарной безопасности 1-4 по отдельному 

плану 

классные 

руководители, 

педагог-организатор, 

руководитель отряда 

ДЮПС 

Безопасность 1-4 по отдельному 

плану 

классные 

руководители, 

педагог-организатор 

 

Модуль «Патриотическое воспитание» 

Мероприятие Классы Ориентировочные 

сроки проведения 

Ответственные 

Историко-краеведческий блок    

Классные часы, посвященные памятным датам 1-4 в течение года классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Реализация мероприятий школьных музеев 

«Салют Победы!», «Листая страницы истории» 

1-4 в течение года классные 

руководители, 

руководитель 

музея 

Проведение экскурсий и уроков в школьном музее 

и посещение музеев города, области 

1-4 в течение года классные 

руководители,  

Социально-патриотический блок    

Организация и проведение совместных акций с 

ГАУ «Центр социального обслуживания населения 

по городу Кургану», с Городским советом 

ветеранов, с приютом для бездомных животных 

1-4 в течение года классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Организация и проведение благотворительных 

акций «Поздравляем!», «Лучше маленькая 

помощь, чем большая любовь!» 

1-4 в течение года классные 

руководители, 

педагог-
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организатор 

Военно-патриотический блок    

Реализация региональных модельных планов 

воспитательных мероприятий 

1-4 в течение года классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Реализация мероприятий школьных музеев 

«Салют Победы!», «Листая страницы истории» 

1-4 в течение года классные 

руководители, 

руководитель 

музея 

Спортивно-патриотический блок    

Реализация плана ШФСК 1-4 в течение года классные 

руководители, 

руководитель 

ШФСК 

Реализация мероприятий в рамках месячника 

массовой военно-спортивной работы 

1-4 в течение года классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Культурно-патриотический блок    

Реализация занятий курса внеурочной 

деятельности «Разговоры о важном» 

1-4 каждый 

понедельник 

классные 

руководители 

Тематические классные часы, уроки мужества 1-4 в течение года классные 

руководители 

Проведение экскурсий и уроков в школьном музее 

и посещение музеев города, области 

1-4 в течение года классные 

руководители, 

руководитель 

музея 

Проведение встреч с ветеранами ВОВ и 

участниками боевых действий в горячих точках 

1-4 в течение года классные 

руководители 

Церемония поднятия и спуска флага РФ 1-4 в течение года классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

 

Модуль «Трудовое воспитание» 

Мероприятие Классы Ориентировочные 

сроки проведения 

Ответственные 

Организация дежурства в классе 1-4 в течение года классные 

руководители 

Участие в субботниках школы 1-4 в течение года классные 

руководители 

Выполнение посильных трудовых поручений 1-4 в течение года классные 

руководители 

Утренники, праздники на тему труда 1-4 в течение года классные 

руководители 

 

 

Модуль «Профориентация» 

Мероприятие Классы Ориентировочные 

сроки проведения 

Ответственные 

Просмотр онлайн-уроков «Проектория» 1-4 в течение года классные 

руководители 
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Тематические классные часы «Человек и 

профессия», «Все профессии важны, все 

профессии нужны»  

1-4 март классные 

руководители 

Выставка рисунков «Профессии моего города»   1-4 май классные 

руководители 

Оформление классного уголка 1-4 в течение года классные 

руководители 

Проведение экскурсий на предприятия 1-4 по плану 

классного 

руководителя 

классные 

руководители 

Организация встреч с людьми разных профессий 1-4 по плану 

классного 

руководителя 

классные 

руководители 

Участие в конкурсах, акциях, мероприятиях 

разного уровня 

1-4 течение года классные 

руководители 

 

Модуль «Социальное партнерство» 

Мероприятие Классы Ориентировочные 

сроки проведения 

Ответственные 

Организация и проведение совместных 

мероприятий с библиотекой Л.Н. Толстого, 

библиотекой Потанина и др. 

1-4 в течение года классные 

руководители 

Сотрудничество с Курганским областным центром 

медицинской профилактики 

1-4 в течение года классные 

руководители 

Организация и проведение совместных 

мероприятий ДК Горького 

1-4 в течение года классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Сотрудничество с музеями г.Кургана 1-4 в течение года классные 

руководители 

Организация и проведение совместных 

мероприятий с Драмтеатром 

1-4 в течение года классные 

руководители 

Организация и проведение совместных 

мероприятий с Курганским домом молодежи 

1-4 в течение года классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Организация и проведение совместных 

мероприятий с Филармонией 

1-4 в течение года классные 

руководители 

Посещение кинотеатров г. Кургана, выставочных 

центров 

1-4 в течение года классные 

руководители 

 

Модуль «Дополнительное образование» 

Мероприятие Классы Ориентировочные 

сроки проведения 

Ответственные 

Реализация дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Умелые ручки»  

 

1 по отдельному 

плану 

руководители 

объединение 

дополнительно

го образования, 

классные 

руководители 

Реализация дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Вокальный»  

 

1-4 по отдельному 

плану 

руководители 

объединение 

дополнительно
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го образования, 

классные 

руководители 

Реализация дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Сувенир»  

 

1-4 по отдельному 

плану 

руководители 

объединение 

дополнительно

го образования, 

классные 

руководители 

Реализация дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Школьный 

театр»  

 

2-4 по отдельному 

плану 

руководители 

объединение 

дополнительно

го образования, 

классные 

руководители 

Реализация дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «ОФП (основы 

физической подготовки)» 

 

 

2-4 по отдельному 

плану 

руководители 

объединение 

дополнительно

го образования, 

классные 

руководители 

Реализация дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Шахматы» 

 

 

1-4 по отдельному 

плану 

руководители 

объединение 

дополнительно

го образования, 

классные 

руководители 

Реализация дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Баскетбол» 

 

 

 

3-4 по отдельному 

плану 

руководители 

объединение 

дополнительно

го образования, 

классные 

руководители 

Реализация дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Легкая атлетика» 

 

 

 

2-4 по отдельному 

плану 

руководители 

объединение 

дополнительно

го образования, 

классные 

руководители 

Реализация дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Полезные 

привычки» 

 

 

 

1-4 по отдельному 

плану 

руководители 

объединение 

дополнительно

го образования, 

классные 

руководители 

Реализация дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Тропинка к 

своему Я» 

 

 

 

1-4 по отдельному 

плану 

руководители 

объединение 

дополнительно

го образования, 

классные 

руководители 
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Реализация дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы 

«Легоконструирование» 

 

 

 

4 по отдельному 

плану 

руководители 

объединение 

дополнительно

го образования, 

классные 

руководители 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Мероприятие Классы Ориентировочные 

сроки проведения 

Ответственные 

Организация работы отряда РДШ 2-4  по отдельному 

плану 

 

руководитель 

отряда РДШ, 

классные 

руководители 

Участие в мероприятиях РДШ 2-4  в течение года 

 

руководитель 

отряда РДШ, 

классные 

руководители 

 

Модуль «Школьные медиа» 

Мероприятие Классы Ориентировочные 

сроки проведения 

Ответственные 

Размещение созданных детьми рассказов, стихов, 

сказок, репортажей в официальной группе в 

социальных сетях 

1-4 в течение года педагог-

организатор 

Видео-, фотосъемка классных мероприятий 1-4 в течение года классные 

руководители 

Поздравление победителей спортивных 

соревнований, конкурсов и фестивалей  в 

официальной группе в социальных сетях 

1-4 в течение года педагог-

организатор 

 

Модуль «Школьный музей» 

Мероприятие Классы Ориентировочные 

сроки проведения 

Ответственные 

Экскурсия по школьному музею (обзорная) 1 сентябрь, октябрь руководитель 

музея 

Встречи с интересными людьми 1-4 в течение года 

 

руководитель 

музея, педагог-

организатор 

Тематические выставки школьного музея, 

выставки к памятным датам 

1-4 в течение года 

 

руководитель 

музея 

 

Модуль «Школьный спортивный клуб» 

Мероприятие Классы Ориентировочные 

сроки проведения 

Ответственны

е 

Привлечение обучающихся в различные виды 

спорта 

1-4 По плану ШФСК классные 

руководители, 

руководитель 

ШФСК 

Пропаганда здорового образа жизни и организация 

досуга обучающихся 

1-4 По плану ШФСК классные 

руководители, 

руководитель 

ШФСК 
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Вовлечение детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации в объединения 

дополнительного образования клуба и внеурочные 

мероприятия 

1-4 По плану ШФСК классные 

руководители, 

руководитель 

ШФСК 

Подготовка обучающихся к сдаче норм ВФСК 

ГТО и к участию в соревнованиях и спортивно-

массовых мероприятиях 

1-4 По плану ШФСК классные 

руководители, 

руководитель 

ШФСК 

Спортивно-оздоровительные  мероприятия, 

соревнования, акций и др. 

1-4 По плану ШФСК классные 

руководители, 

руководитель 

ШФСК 

Проведение классных часов, минуток здоровья 1-4 По плану ШФСК классные 

руководители, 

руководитель 

ШФСК 

 

Модуль «Школьный театр» 

Мероприятие Классы Ориентировочные 

сроки проведения 

Ответственны

е 

Реализация дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Школьный 

театр»  

 

2-4 по отдельному 

плану 

руководители 

объединение 

дополнительн

ого 

образования, 

классные 

руководители 

Выступление на школьных мероприятиях, 

праздниках, концертах; 

2-4 по отдельному 

плану 

руководители 

объединение 

дополнительн

ого 

образования, 

классные 

руководители 

Участие в городских конкурсах 2-4 по отдельному 

плану 

руководители 

объединение 

дополнительн

ого 

образования, 

классные 

руководители 

  

 

3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, созданная в образовательной организации соответствует требованиям ФГОС 

НОО и направлена на:  

- достижение планируемых результатов освоения программы начального общего образования, в 

т.ч. адаптированной, обучающимися, в т.ч. обучающимися с ОВЗ; 

- развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и 

интересов, самореализации обучающихся, в т.ч. одаренных, через организацию урочной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 
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профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций и социальных 

партнеров в профессионально-производственном окружении; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 

задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в 

мире профессий; 

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных 

ориентаций; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы основного 

общего образования и условий ее реализации, учитывающих особенности развития и 

возможности обучающихся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды (населенного 

пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации), формирования у них 

лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и 

программ, в т.ч. в качестве волонтеров; 

- формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в т.ч. на воспитание обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

- обновление содержания программы начального общего образования, методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учетом 

национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

- эффективное использования профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников образовательной рганизации, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективное управления  образовательной организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ начального общего образования. 

 

3.5.1. Кадровые  условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

Для обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего 

образования образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач образовательной 

деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующими в реализации основной образовательной программы и создании условий для ее 

разработки и реализации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу начального общего образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 



149  

работниками характеризируется замещением 100% вакансий, имеющихся в соответствии с 

утвержденным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для ее 

разработки и реализации характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, 

соответствующей должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, 

а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации, 

служат квалификационные характеристики, отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при 

наличии). 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном стандарте 

Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель) обобщенные трудовые функции, 

которые могут быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы начального общего 

образования и создании условий для ее разработки и реализации характеризуется также 

результатами аттестации - квалификационными категориями.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом 

желания педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям осуществляться не реже одного раза в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми 

образовательной организацией.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется в соответствии с региональными документами.  

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации 

настоящей основной образовательной программы начального общего образования и создании 

условий для ее разработки и реализации отражен в списке сотрудников. Список составляется с 

указанием документов об образовании (профессиональной переподготовке), а также с указанием 

квалификационной категории/аттестации на соответствие занимаемой должности и сведений 

повышения квалификации. Список сотрудников является приложением к основной 

образовательной программе начального общего образования, актуализируется при изменениях в 

личном составе. 

Кроме того, образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом, 

обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и информационно-

методических условий реализации основной образовательной программы.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования характеризуется долей работников, 

повышающих квалификацию не реже одного раза в три года. Такая доля составляет 100%. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 
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труда. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня 

педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования является система методической работы, 

обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС НОО.  

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования рассматриваются 

методическими объединениями, действующими в образовательной организации, а также 

методическими и учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, 

действующими на муниципальном и региональном уровнях. 

  

3.5.2.  Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, обеспечивают 

исполнение требований федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, в частности: 

- обеспечивает преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

при реализации образовательных программ начального образования, основного общего и 

среднего общего образования; 

- способствует социально-психологической адаптации обучающихся к условиям образовательной 

организации с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая 

особенности адаптации к социальной среде; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников 

образовательной организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

- профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и 

повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение реализации 

программы начального общего образования осуществляется квалифицированными 

специалистами: педагогом-психологом, учителем-логопедом, социальным педагогом. 

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего образования 

образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение 

участников образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных 

мероприятий, обеспечивающих: 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

- сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

- поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;  

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 

- создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

- формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

- развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется индивидуальное 

психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений, в т.ч.: 

- обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы начального общего 

образования, развитии и социальной адаптации (указать при наличии); 
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- обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

- обучающихся с ОВЗ; 

- педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной организации, 

обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; 

- родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется 

диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а также на 

индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы 

психолого-педагогического сопровождения как: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может 

проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце каждого 

учебного года; (краткое описание диагностических процедур, методик, графика проведения - при 

наличии) 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

(расписание консультаций и сотрудников, уполномоченных их проводить) 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени.  

Все мероприятия по психолого-педагогической поддержке обучающихся с указанием форм 

проведения, сроков прописаны в плане работы педагога-психолога, учителя-логопеда, 

социального педагога  на учебный год.  

 

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего 

образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

образовательной организации.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем 

(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего 

образования бюджетного  учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на 

основе муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг. 

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования муниципальной услуги по 

реализации программ начального общего образования осуществляются в соответствии с общими 

требованиями к определению нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, 

применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальным учреждением. 

Норматив затрат на реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования - гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

начального общего образования, включает: 

- расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации образовательной 

программы начального общего образования; 

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа 

образовательной организации, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального 
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образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности 

(для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств муниципального задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного 

задания, придерживаясь при этом принципа соответствия структуры направления и расходования 

бюджетных средств в бюджете организации — структуре норматива затрат на реализацию 

образовательной программы начального общего образования (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 

учебной деятельностью общеобразовательных организаций). 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на оплату 

труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую 

работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату 

труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы 

финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной 

плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого 

расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива должны учитываться 

затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную 

и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах 

объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным 

нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате 

труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными 

нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения образовательной программы основного общего образования. В них включаются: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в т.ч. 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

 

3.5.4. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы начального 

общего образования 

Информационно-образовательная среда  

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической системой, 

сформированной на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 
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гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников образовательного процесса, 

обеспечивающих достижение целей начального общего образования, его высокое качество, 

личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС образовательной организации являются:  

- учебно-методические комплекты по всем учебным предметам, из расчета не менее одного 

учебника по учебному предмету обязательной части учебного плана на одного обучающегося; 

- фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литература, 

справочно-библиографические и периодические издания); 

- учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно-звуковые 

средства, мультимедийные средства); 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

- информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-образовательной 

среды; 

- программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды; 

- служба технической поддержки функционирования информационно-образовательной среды. 

ИОС образовательной организации предоставляет для участников образовательного процесса 

возможность:  

- достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, в т.ч. адаптированной для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

- развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, 

в т.ч. одаренных и талантливых, через организацию учебной и внеурочной деятельности, 

социальных практик, включая общественно-полезную деятельность, профессиональной пробы, 

практическую подготовку, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием 

возможностей организаций дополнительного образования, культуры и спорта, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-

производственном окружении; 

- формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и 

ориентации в мире профессий; 

- формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных 

ориентаций;  

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

- включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населенного пункта, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ, в т.ч. в качестве волонтеров; 

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и общественной 

деятельности; 

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в т.ч. на воспитание обучающихся; 

- обновления содержания программы начального общего образования, методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и 

их родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской 

Федерации; 

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, 
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информационной и правовой компетентности; 

- эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством сайта 

(портала) образовательной организации: (указывается сайт (портал), где размещена 

соответствующая информация);  

- формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в т.ч. его работ и оценок за 

эти работы; 

- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы начального общего образования; 

- проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в т.ч. синхронные и (или) 

асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся осуществить:  

- поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети - Интернете в 

соответствии с учебной задачей; 

- обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

- размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой деятельности в сети 

образовательной организации и Интернете; 

- выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 

- участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, праздниках), 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

В случае реализации программы начального общего образования, в т.ч. адаптированной с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронной информационно-образовательной среде организации из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной Сети как на территории 

организации, так и вне ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды требует 

соответвующих средств ИКТ и квалификации работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации
.
  

Информационно-образовательная среда организации обеспечивает реализацию особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ (указывается в случае реализации адаптированных 

основных образовательных программ начального общего образования обучающихся с ОВЗ).  

Характеристика информационно-образовательной среды образовательной организации по 

направлениям отражено в таблице (см. таблицу). 

 

Характеристика информационно-образовательной среды 

№ 

п/п 

Компоненты информационно-

образовательной среды 

Наличие 

компонентов 

ИОС 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС (в случае 

полного или 

частично 

отсутствия 

обеспеченности) 
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1. Учебники в печатной и  (или)  электронной  

форме по каждому предмету, курсу, модулю 

обязательной части учебного плана ООП НОО в 

расчете не менее одного экземпляра учебника 

по предмету обязательной части учебного плана 

на одного обучающегося 

+  

2. Учебники в печатной и (или) электронной 

форме или учебные пособия по каждому 

учебному предмету, курсу, модулю, входящему 

в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана 

ООП НОО в расчете не менее одного 

экземпляра учебника по предмету обязательной 

части учебного плана на одного обучающегося 

+  

3. Фонд дополнительной литературы 

художественной и научно-популярной, 

справочно-библиографических, периодических 

изданий, в т.ч. специальных изданий для 

обучающихся с ОВЗ 

+  

4. Учебно-наглядные пособия (средства 

обучения): 

- натурный фонд (натуральные природные 

объекты, коллекции промышленных 

материалов, наборы 

для экспериментов, коллекции народных 

промыслов и др.); 

- модели разных видов; 

- печатные средства (демонстрационные: 

таблицы, репродукции портретов и картин, 

альбомы изобра- зительного материала и др.; 

раздаточные: дидактические карточки, пакеты-

комплекты документаль- ных материалов и др.); 

- экранно-звуковые (аудиокниги, 

фонохрестоматии, видеофильмы), 

- мультимедийные средства (электронные 

приложе- ния к учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные медиалекции, 

тренажеры, и др.) 

+  

5. Информационно-образовательные ресурсы 

Интернета (обеспечен доступ для всех 

участников образовательного процесса) 

+  

6. Информационно-телекоммуникационная инфра- 

структура 

+  

7. Технические средства, обеспечивающие 

функционирование информационно-

образовательной среды 

+  

8. Программные инструменты, обеспечивающие 

функционирование информационно-

образовательной среды 

+  
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9. Служба технической поддержки 

функционирования информационно-

образовательной среды 

+  

 

3.5.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают:  

- возможность достижения обучающимися результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

- безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

- соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и нормативов, 

пожарной и электробез- опасности, требований охраны труда, современных сроков и объемов 

текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства территории; 

- возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного процесса, в 

т.ч. обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

В образовательной организации закрепляются локальными актами перечни оснащения и 

оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной 

деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия Положения 

о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также соответствующие приказы и 

методические рекомендации, в т.ч.: 

- постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи; 

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

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. N 2; 

- перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего образования (в соответствии с 

действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 465 Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении 

общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в 

субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания (зарегистрирован 25.12.2019 № 

56982); 

- аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и локальными 

актами образовательной организации, разработанные с учетом особенностей реализации 

основной образовательной программы в образовательной организации. 

В зональную структуру образовательной организации включены: 

- участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 

- входная зона; 

- учебные кабинеты, мастерские для организации учебного процесса;  

- лаборантские помещения;  

- библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; 
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- актовый зал; 

- спортивные сооружения (зал, спортивная площадка); 

- пищевой блок; 

- административные помещения; 

- гардеробы;  

- санитарный узел; 

- помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. 

Состав и площади помещений предоставляют условия для: 

- начального общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в 

соответствии с ФГОС НОО; 

- организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

- размещения в кабинетах, мастерских необходимых комплектов мебели, в т.ч. 

специализированной, и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного 

процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В состав учебных кабинетов (мастерских, студий) входят:  

- учебный кабинет начальных классов; 

- учебный кабинет иностранного языка; 

- учебный кабинет музыки; 

- учебный кабинет основ безопасности жизнедеятельности. 

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

- рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения; 

- рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 

- пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

- демонстрационную зону. 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и 

эргономическим требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

- школьная мебель; 

- технические средства; 

- лабораторно-технологическое оборудование; 

- фонд дополнительной литературы; 

- учебно-наглядные пособия; 

- учебно-методические материалы. 

В базовый комплект мебели входят: 

- доска классная; 

- стол учителя; 

- стул учителя (приставной);  

- стол ученический (регулируемый по высоте);  

- стул ученический (регулируемый по высоте); 

- шкаф для хранения учебных пособий. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного 

назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты 

соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента).  

В базовый комплект технических средств входят: 

- компьютер/ноутбук с периферией; 

- многофункциональное устройство (МФУ) или принтер; 

- сетевой фильтр; 

- проектор. 

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, в соответствии с 

рабочей программой, оснащается: инвентарем и оборудованием для проведения занятий по 

физической культуре и спортивным играм; стеллажами для спортивного инвентаря; комплектом 

скамеек. 

Библиотека включает: 
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- стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 

- стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и медиапособий, 

художественной литературы; 

- стол для выдачи учебных изданий; 

- шкаф для читательских формуляров; 

- картотеку; 

- столы ученические (для читального зала); 

- стулья ученические, регулируемые по высоте; 

- технические средства обучения (персональные компьютеры, копировально-множительная 

техника), обеспечивающие возможность доступа к электронной  ИОС организации и 

использования электронных образовательных ресурсов участниками образовательного процесса. 

При формировании и комплектовании учебных кабинетов и иных подразделений 

образовательной организации при реализации различных вариантов адаптированных основной 

образовательной программы основного общего образования для обучающихся с ОВЗ создается 

безбарьерная архитектурная среда, оборудуются специальные рабочие места для обучающихся.  

Обеспечение техническими средствами обучения (персональными компьютерами), 

лицензированными программными продуктами, базами данных и доступом к информационно-

образовательным ресурсам осуществляется с учетом создания и обеспечения функционирования 

автоматизированных рабочих мест для педагогических работников, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала, участвующих в разработке и реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

Начальная школа 

 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Кол- во Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методические комплекты (УМК) по каждому из 

учебных предметов для 1-4 классов (программы, учебники, 

рабочие тетради и др.) 

ФГОС НОО 

Примерные программы начального общего образования по 

предметам 

Авторские образовательные программы к УМК по предметам 

Методические пособия для учителя 

Предметные журналы 

К  

Д  

Д  

Д  

 

Д 

«Школа России», 

«Перспекти

ва» В 

кабинете 

зам. 

директора по 

УВР В 

кабинете зам. 

директора по 

УВР В 

кабинете зам. 

директора по 

УВР У 

каждого 

учителя 
В библиотеке 

Технические средства обучения 
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Классная доска 

Настенная доска для крепления картинок. 

Телевизор 

Видеомагнитофон/ 

видеоплейер Магнитофон 

Мультимедийный 

проектор Экспозиционный 

экран Компьютер 

Сканер 

Принтер лазерный 

Принтер струйный 

цветной Фотокамера 

цифровая Видеокамера 

цифровая 

Д Д 1 
1 
2 

Д Д Д 

Д Д Д 

Д Д 

В каждом 

кабинете В 

каждом 

кабинете 

 

 

В каждом 

кабинете В 

каждом 

кабинете В 

каждом 

кабинете 

В приемной 

директора В 

каждом кабинете 

В кабинете 

информатики В 

кабинете у зам. 

директора по ВР 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи в соответствии с программой обучения 

Видеофильмы, соответствующие тематике 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике, данной в стандарте обучения 

Д Д Д  

Оборудование класса 

Ученические столы 2 местные с комплектом стульев 

Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного 

материала Полки для уголка книг 

К Д Д 

 

Д Д 
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РУССКИЙ ЯЗЫК 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Кол- 

во 

Примечание 

Печатные пособия 

Таблица демонстрационная «Алфавит. Печатные и рукописные 

буквы русского алфавита». 

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор 

букв, образцы письменных букв). 

Касса букв и сочетаний 

Магнитная азбука демонстрационная 

Наборы сюжетных и предметных картинок в соответствии с 

тематикой (в том числе и в цифровой форме). 

Словари всех типов по русскому языку: толковый словарь, 

словарь фразеологизмов, морфемный и словообразовательный 

словари. 

Д 

Ф 

К 

Д 

Д 

 

Д 

Ф 

Д 

У кажд. учит 

 

 

 

 

В библиотеке 

У кажд. учит 

В библиотеке 

У кажд. учит 

Репродукции картин и художественные фотографии в 

соответствии с тематикой и видами работы, (в том числе и в 

цифровой форме). 

  

Игры и игрушки 

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов 

Настольные развивающие игры 

П

 

Ф 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Печатные пособия 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой (в том 

числе в цифровой форме). 

Словари 

Репродукции картин и художественные фотографии в 

соответствии с содержанием обучения по литературному 

чтению (в том числе в цифровой форме). 

Детские книги разных типов и жанров из круга детского 

чтения. 

Портреты поэтов и писателей. 

Хрестоматии 

Д 

Ф 

Д 

Д/К 

Д, 

Ф 

 

В библиотеке 

 

 

 

В библиотеке, 

в классе 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

 

Печатные пособия 

Алфавит (настенная таблица) 

Касса букв и буквосочетаний (по возможности) 

Транскрипционные знаки (таблица) 

Грамматические таблицы к основным разделам 

грамматического материала, содержащегося в стандарте 

начального образования по иностранному языку 

Наборы тематических картинок в соответствии с тематикой 

Карты на иностранном языке: 

Географическая карта страны изучаемого языка 

Географическая карта Европы 

Д 

ФД 

 

Д 

 

Д 

ДД 

В кабинете 

иностранного языка 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи к УМК, используемые для изучения иностранного 

языка 

Д  
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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с 

основным содержанием обучения). 

Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, 

энциклопедии) об окружающем мире (природе, труде людей, 

общественных явлениях и пр.). 

К/

Ф 

П 

В 

библиотеке 

Печатные пособия 

Таблицы природоведческого и обществоведческого содержания в 

соответствии с программой обучения 

Плакаты по основным темам естествознания (природные сообщества леса, 

луга, сада, озера и т.п.) 

Географические и исторические настенные карты 

Атлас географических и исторических карт 
Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др.) 

Д 

Д 

Д 

К 

К/Ф 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Термометры для измерения температуры воздуха, воды 

Термометр медицинский 

Лупа 

Компас 

Микроскоп 

Модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта 

Муляжи овощей, фруктов, грибов 

Ф

 

Д 

Ф

 

П 

Д 

Д 

К/Ф 

 

 

 

 

В 

кабинете 

биологии 

Натуральные объекты 

Коллекции полезных ископаемых 

Гербарии культурных и дикорастущих растений 

Живые объекты (комнатные растения) 

Ф/

П 

Ф/

П Д 

 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)». 

Комплект таблиц демонстрационных «Окружающий мир. 1 

Комплект таблиц демонстрационных «Государственные символы России» 1 

Комплект карт демонстрационных «Настенные географические карты. 1 

Комплект плакатов демонстрационных «Безопасность дорожного движения» 1 

Гербарий для начальной школы 1 

Коллекция «Почва и ее состав». 1 

Набор муляжей овощей. 1 

Набор муляжей фруктов. 1 

Компас школьный. 3 

Лупа ручная. 1 

Глобус физический Земли (лабораторный) 2 

Теллурий 1 

МАТЕМАТИКА 

Печатные пособия 

Таблица «Цифры» демонстрационная 

Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в 

соответствии с основными темами программы обучения 

Карточки с заданиями по математике для 1-4 классов 

Д 

П 

У 

учителя 

Демонстрационные пособия 
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Объекты, предназначенные для демонстрации счета от 0 до 10; от 1 до 20; от 

1 до 100. 

Магнитный набор цифр, букв, знаков демонстрационный 

Наглядные пособия для изучения состава чисел. 

Метр демонстрационный 

Рулетка демонстрационная 

Демонстрационные измерительные инструменты и приспособления 

(размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы 

угольников) 

Демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур: модели 

геометрических фигур и тел; развертки геометрических тел. 

Модель часов демонстрационная. 

Набор «Части целого на круге» 
Демонстрационная таблица умножения, таблица Пифагора 

Д

 

Д

 

Д 

 

 

Д 

Д 

Д 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Музыкальные инструменты 

Фортепиано (пианино) 

Комплект детских музыкальных инструментов: бубен, барабан, маракасы, 

металлофоны, народные инструменты: деревянные ложки, трещотки; 

дирижерские палочки 

Д  

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методические комплекты по музыке (учебники, рабочие тетради, 

музыкальные хрестоматии) 

Программно-методические материалы: программы по музыке; нотные 

хрестоматии, фонохрестоматии . 

Методические пособия (рекомендации к проведения уроков музыки) 

Музыкальная энциклопедия (в том числе в цифровой форме) 

Книги о музыке и музыкантах (в том числе в цифровой форме) 

К 

Д 

Д 

Д 

 

 

 

 

У учителя 

В библио- 

теке 

Технические средства обучения (ТСО) 

Музыкальный центр 

Компьютер со звуковой картой и музыкально-программным обеспечением 

Д 

Д 

 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи 

Фонохрестоматии по музыке 

Видеофильмы 

Д 

Д 

Д 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Энциклопедии по искусству 

Научно-популярная литература об искусстве 

Книги о художниках, художественных музеях, по стилям изобразительного 

искусства и архитектуры. 

Д 
Д/

П 

Д 

в школьной 

библиотеке 

Печатные пособия 
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Комплекты портретов русских и зарубежных художников 

Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента. 

Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта 

Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, 

птиц, человека 

Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно- 

прикладному искусству 

Д

 

Д

 

Д

 

Д 

в настенном 

варианте, 

полиграфичес 

ких изданиях 

(альбомы по 

искусству)  и 

на 

электронных 

носителях. 

Учебно-практическое оборудование 

Материалы для художественной деятельности: краски акварельные, 

гуашевые, тушь, ручки с перьями, бумага белая и цветная, фломастеры, 

восковые мелки, пастель, сангина, уголь, кисти разных размеров беличьи и 

щетинные, банки для воды, стеки (набор), пластилин / глина, клей, 

ножницы, рамы для оформления работ. 

К  

Натурный фонд 

Муляжи: фруктов, овощей, грибов, ягод. 

Гербарии 

Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 

Гипсовые геометрические тела 

Керамические изделия (вазы, кринки и др.) 

Драпировки 

Предметы быта (кофейники, бидоны, блюдо, самовары, подносы и др.) 

Подставки для натуры 

Д  

ТЕХНОЛОГИЯ 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии 

с программой обучения 

Набор демонстрационных материалов, коллекций (в соответствии с 

программой) 

К 

Д 

 

Конструкторы для изучения простых конструкций и механизмов. 

Набор «Лего» 
Объемные модели геометрических фигур. 

Ф/

П 

Ф 

Д 

 

Оборудование класса 

Демонстрационная подставка (для образцов, изготавливаемых изделий) 

Настенные доски (полки) для вывешивания иллюстративного материала 

Д 

Д 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Технические средства обучения (ТСО) 

Мегафон Д  

Учебно-практическое оборудование 
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Козел гимнастический 

Перекладина гимнастическая (пристеночная) 

Стенка гимнастическая 

Скамейка гимнастическая жесткая 

Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, тренировочные 

баскетбольные щиты) 

Мячи: набивной 1 кг и 2 кг; мяч малый (теннисный), мяч малый (мягкий); мячи баскетбольные; 

мячи волейбольные; мячи футбольные 

Палка гимнастическая 

Скакалка детская 

Мат гимнастический 

Акробатическая дорожка 

Коврики: гимнастические, массажные 

Кегли 

Обруч пластиковый детский 

Планка для прыжков в высоту 

Стойка для прыжков в высоту 

Флажки: разметочные с опорой; стартовые 

Лента финишная 

Рулетка измерительная 

Набор инструментов для подготовки прыжковых ям 

Лыжи детские (с креплениями и палками) 

Щит баскетбольный тренировочный 

Сетка для переноса и хранения мячей 

Волейбольная стойка универсальная 

Сетка волейбольная 
Игры и игрушки 

Стол для игры в настольный теннис 

Сетка и ракетки для игры в настольный теннис 

Шахматы ( с доской) 
Шашки (с доской) 

П

 

П

 

П

 

П 

 

Общая часть в оснащении кабинета начальной школы: 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

N Наименования объектов и средств материально- 

технического обеспечения 
Необхо 
-дим. 

кол-во 

Примечания 

1. Учебно-методические комплекты по русскому 

языку для 1-4 классов (программы, учебники, 

рабочие тетради, тетради для контрольных и 

проверочных работ). 

К УМК по «Школе России», УМК 

по «Перспектива» 

рекомендованные  или 

допущенные МОН РФ. 

2. Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования. 

Д В кабинете 

УВР. 

зам. директора по 

3. Примерная программа начального 

образования по русскому языку 

общего Д В кабинете 

УВР. 

зам. директора по 

4. Методические пособия 

дополнительная литература 

для учителя, Д В библиот 

учителя. 

еке, кабинете у 

5. Периодическая печать  У каждого учителя 
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

1. Учебно-методические комплекты по 

литературному чтению для 1-4 классов 

(программы, учебники, рабочие тетради). 

К УМК по «Школе России», УМК 

по «Перспектива» 

рекомендованные или 

допущенные МОН РФ. 

2. Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования. 

Д В кабинете 

УВР. 
зам. директора по 

3. Примерная программа начального образования 

по литературному чтению 

Д В кабинете 

УВР. 

зам. директора по 

4. Методические пособия 

дополнительная литература 

для учителя, Д В библиотеке, кабинете у учителя. 

5. Периодическая печать  см. Приложение 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

1. Учебно-методические комплекты (программы, 

учебники, рабочие тетради). 

К УМК по «Школе России», УМК 

по «Перспектива» 

рекомендованные или 

допущенные МОН РФ. 

2. Научно-популярные, художественные книги 

для чтения 
П В классе, в библиотеке. 

3. Детская справочная литература (справочники, 

атласы-определители, энциклопедии) об 

окружающем мире (природе, труде людей, 

общественных явлениях и пр.) 

П 

4. Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования. 

Д В кабинете 

УВР. 

зам. директора по 

5. Методические пособия 

дополнительная литература 

для учителя, Д В библиотеке, кабинете у учителя. 

6. Периодическая печать  см. Приложение 

МАТЕМАТИКА 

1. Учебно-методические комплекты (УМК) для 1 

– 4 классов (программа, учебники, рабочие 

тетради, дидактические материалы.) 

К УМК по «Школе России», УМК 

по «Перспектива» 

рекомендованные или 

допущенные МОН РФ. 

2. Примерная программа начального общего 

образования по математике 
Д В кабинете 

УВР. 
зам. директора по 

ТЕХНОЛОГИЯ 

1. Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования. 

Д В кабинете 

УВР. 
зам. директора по 

2. Примерная программа начального образования 

по технологии 

Д В кабинете 

УВР. 

зам. директора по 

3. Учебно-методические комплекты (программа, 

учебники, рабочие тетради.) 

К В классе. 

4. Методические пособия и книги для учителя, 

дополнительная литература 

Д В библиотеке, кабинете у учителя 

5. Предметные журналы Д У каждого учителя 

Печатные пособия 
РУССКИЙ ЯЗЫК, ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 
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1. Комплекты для обучения грамоте (наборное 

полотно, набор букв, образцы письменных букв) 

Используется как демонстрационный 

материал в период обучения грамоте 

2. Касса букв и сочетаний Используется для фронтальной работы и 

работы в парах. По одному комплекту на 

двух человек 

3. Таблицы к основным разделам 

грамматического материала. 
Один комплект. 

4. Наборы сюжетных (и предметных) картинок, 

репродукции картин в соответствии с тематикой 

(в том числе в цифровой форме) 

Используется как демонстрационный 

материал 

5. Словари всех типов по русскому языку и 

литературному чтению 

В библиотеке 

6. Детские книги разных типов и жанров из круга 

детского чтения 

В библиотеке, классная библиотечка. 

7. Портреты поэтов и писателей В классе, в библиотеке 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1. -Алфавит (настенная таблица), 
- транскрипционные знаки (таблица), 

- грамматические таблицы к основным 

разделам грамматического материала, 

- наборы тематических картинок в 

соответствии с тематикой, 
- ситуационные плакаты 

Данный дидактический материал используется 

как демонстрационный в соответствии со 

стандартами начального образования по 

иностранному языку. 

Представлен таблицами и в цифровом виде. 

2. Карты на иностранном языке: 

- Географическая карта/ы стран/ы 

изучаемого языка 
- Географическая карта Европы 

Демонстрационный материал. Данные карты 

могут иметь постоянное местоположение в 

классе. 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

1. - Плакаты по основным темам 
естествознания (природные сообщества 
леса, луга, сада, озера и т.п.) 
- Муляжи овощей, фруктов, грибов с 
учетом содержания обучения 

Демонстрационный дидактический материал. 
Один комплект (возможен цифровой вариант 
таблиц, плакатов) 

2. Географические и исторические 

настенные карты 

Обязательный дидактический материал на уроках 

окружающего мира. 

3. Атлас географических и исторических 

карт 

Атлас предназначен для индивидуальной работы, 

наличие у каждого ученика. 

4. Иллюстративные материалы (альбомы, 

комплекты открыток.) 

Используются для фронтальной работы. 

5. Модели светофоров, дорожных знаков, 

средств транспорта 

1 комплект 

МАТЕМАТИКА 

1. Демонстрационный материал (картинки 

предметные, таблицы) в соответствии с 

основными темами программы обучения 

Д 

2. Табель-календарь на текущий год Д + П 
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3. - Объекты, предназначенные для 

демонстрации последовательного пересчета 

от 0 до 10 

- Объекты, предназначенные для 

демонстрации последовательно го пересчета 

от 0 до 20 

- Наглядное пособие для изучения состава 

числа (магнитное ) 

- Демонстрационная числовая линейка с 

делениями от 0 до 100 

Используется как демонстрационный 

материал, а также для фронтальной работы. 

4. - Демонстрационная таблица умножения Для фронтальной работы 

Экранно-звуковые пособия (в том числе в цифровом виде) 

Аудиозаписи. Д  

Видеофильмы. Д  

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы Д  

Технические средства обучения (средства ИКТ) 

1 Телевизор Д В одном кабинете 

2 Видеомагнитофон/видеоплейер Д  

3 СD/DVD-проигрыватели Д  

4 Музыкальный центр Д В двух кабинетах 

5 Мультимедийный проектор Д В каждом кабинете 

6 Экран для мультимедийного 

проектора 

Д В каждом кабинете 

7 Компьютер Д В каждом кабинете 

8 Монитор ЖК Д В каждом кабинете 

9 Акустическая система Д В каждом кабинете 

10 Сканер Д В приемной директора 

11 Принтер Д В двух кабинетах 

12 Фотокамера цифровая Д В кабинете заместителя директора 

13 Интерактивная доска Д В одном кабинете 

Для характеристики количественных показателей используются следующие символические 

обозначения: 

Д - демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); 

К - полный комплект (на каждого ученика класса); 

Ф - комплект для фронтальной работы (не менее чем 1 экземпляр на двух учеников); 

П - комплект, необходимый для работы 

 

3.5.5.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

четкое взаимодействие всех участников образовательной деятельности. 

Проведение комплексных мониторинговых исследований результатов и эффективности 

образовательной деятельности отражено в анализе работы за год. План работы МБОУ «СОШ 

№9» способствует своевременному принятию управленческих решений, организации работы с 

родителями (законными представителями), профессиональному росту учителей. 
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В МБОУ «СОШ №9» разработан план мероприятий по введению ФГОС НОО, по мере 

необходимости формируются временные творческие проблемные (проектные) группы из числа 

педагогов, работа которых позволяет накапливать методический материал, информировать 

педагогов и родителей (законных представителей) о проводимой работе, повышать уровень 

квалификации педагогов. 

Управленческие шаги Задачи Результат 

Механизм «Планирование» 

1.Анализ системы условий, 
существующих в МБОУ 
«СОШ №9» 

Определение исходного 
уровня. 
Определение параметров 
для необходимых 
изменений. 

Написание раздела ООП 
НОО «Система условий 
реализации основной 
образовательной 
программы» 

2. Составление сетевого 

графика (дорожной карты) по 

созданию системы условий 

Наметить сроки и создания 
необходимых условий 
реализации ФГОС НОО 

Составлен сетевой график 
(дорожная карта) по 
созданию системы условий 
реализации ООП 
НОО 

Механизм «Организация» 

1.Отработка механизмов 
взаимодействия между 
участниками 
образовательных 
отношений 

Создание конкретных 
механизмов 
взаимодействия, обратной 
связи между участниками 
образовательных 
отношений 

Создание комфортной 

среды в Организации для 

учащихся и педагогов. 

2.Проведение различного 
уровня совещаний по 
реализации ООП НОО 

Учет мнений участников 
образовательных 
отношений. Обеспечение 
доступности, открытости 
школы. 

Достижение высокого 

качества обучения. 

3.Разработка системы 

мотивации и 

стимулирования 

педагогов. 

Создание благоприятной 
мотивационной среды 
для реализации ООП НОО. 

Профессиональный и 

творческий рост 

педагогов. 

Механизм «Контроль» 
1.Выполнение сетевого 
графика по созданию системы 
условий через распределение 
обязанностей по контролю 
между участниками 
временной творческой 
проектной 
(проблемной) группы 

Создание эффективной 

системы контроля. 

Достижение необходимых 
изменений, выполнение 
нормативных требований по 
созданию системы условий 
реализации ООП 

НОО. 

2.Диагностика эффективности 

внедрения педагогических 

процедур, направленных на 

достижение 

ожидаемого результата 

Создание пакета 
диагностик. 

Достижение высокого 

уровня обучения. 

3.Подбор диагностических 
методик для формирования 
целостной системы 
отслеживания качества 
выполнения ООП НОО 

Пакет инструментария Формирование целостного 
аналитическог материала. 
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3.5.6. Дорожная карта по формированию необходимой системы 

условий реализации ООП НОО 

№ Мероприятия Ответственный Сроки(ежегодно) 

Нормативное обеспечение 

1 Формирование банка нормативно- правовых 
документов федерального, регионального, 
муниципального уровней, 
регламентирующих введение и реализацию 
ФГОС 

Зам. директора 
по УВР 

В течение года 

2 Издание приказов, вносящих изменения 
ФГОС НОО 

Директор В течение года 

3 Прохождение теоретической курсовой 
подготовки учителями начальных классов 

Зам. директора 

по УВР 

В соответствии с 
графиком 

4 Изменение локальных актов Зам. директора 

по УВР 

По мере 
необходимости 

Организационное обеспечение 

1 Определение УМК, используемых в 
образовательном процессе в соответствии с 
ФГОС начального общего образования 

Зам. директора 
по УВР, зав. 

библиотекой 

По мере 

необходимости 

2 Разработка плана внеурочной деятельности Зам. директора 
по ВР 

июнь 

3 Разработка плана методической работы Зам. директора 
по УВР 

июнь 

4 Проведение диагностик, мониторингов (УУД, 
удовлетворенности образовательным 
процессом и т.д.) 

Зам. директора 
по УВР 

Апрель, май и по 
мере необходимости 

Информационное обеспечение 

1 Размещение на сайте ОУ информационных 
материалов о реализации ФГОС НОО 

Зам. директора 
по УВР 

В течение года 

2 Обеспечение публичной отчетности ОУ о ходе 
и результатах введения ФГОС НОО 

Директор январь 

3 Широкое информирование родительской 
общественности о продолжении перехода на 
ФГОС НОО 

Зам. директора 
по УВР 

В течение года 

Кадровое обеспечение 

1 Осуществление повышения квалификации 
всех учителей начальных классов 

Зам. директора 
по УВР 

В течение 

года 

2 Обеспечение участия в муниципальных 
научно-практических конференциях, 
педагогических чтениях, семинарах по 
проблемам введения ФГОС НОО 

Зам. директора 
по УВР 

В течение 

года 

3 Проведение открытых уроков учителями 
начальных классов в соответствии с ФГОС 

Зам. директора 
по УВР 

В течение 

года 

Материально-техническое обеспечение 

1 Обеспечение оснащённости ОО в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО 
к минимальной оснащенности 
учебного процесса и оборудованию учебных 
помещений 

Директор, зам. 
директора по 
АХР 

В течение 
года 

2 Обеспечение соответствия материально- Директор, зам. В течение 



170  

 технической базы реализации ООП НОО 
действующим санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны 
труда работников 
образовательного учреждения. 

директора по 
АХР 

года 

3 Обеспечение укомплектованности 
библиотеки ОО печатными и 
электронными образовательными 
ресурсами по учебным предметам 
учебного плана ООП НОО. 

зав. библиотекой В течение 
года 

4 Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет. 

Ответственный за 
информатизацию 

В течение 
года 

Контроль за состоянием системы условий 

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования (ФГОС НОО) требует дополнить перечень традиционных контрольных действий 

новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности МБОУ «СОШ №9» в условиях 

введения ФГОС НОО. Одним из таких контрольных действий является организация мониторинга 

за сформированностью условий реализации ООП НОО. Мониторинг позволяет оценить ход 

выполнения программы, увидеть отклонения от запланированных результатов, внести 

необходимые коррективы в реализацию программы и в конечном итоге достигнуть необходимые 

результаты. Поэтому контроль за стоянием системы условий включает в себя следующие 

направления: 

– мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 

– внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в программу); 

– принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

– аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчёты, выступления перед участниками образовательных отношений, публичный отчёт, 

размещение информации на школьном сайте). 

3.5.7. Мониторинг системы условий 

 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

 

 

 

Кадровый потенциал 

Наличие педагогов, способных 

реализовывать ООП (по 

квалификации, по опыту, 

повышение квалификации, 

наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и 

т.п.) 

 

 

На начало и 

конец учебного 
года 

 

 

Заместитель 

директора по 
УВР 

 Соответствие условий 
физического воспитания 
гигиеническим требованиям, 

 

на начало 
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Санитарно- 

гигиеническое 

благополучие 

образовательной 

среды 

наличие динамического 

расписания учебных занятий, 

учебный план, учитывающий 

разные формы учебной 

деятельности и 

полидеятельностное 

пространство; состояние 

здоровья учащихся; 

обеспеченность горячим 
питанием. 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

ежемесячно 

 

Заместитель 

директора 

 

Финансовые условия 

Объем образовательной 

деятельности за счет 

бюджетных и внебюджетных 
средств 

Ежегодные 
отчеты 

Директор, 

заместитель 

директора по 
АХР 

Информационно- 

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованное и эффективное 

использование 

информационной среды (ЭОР, 

цифровых образовательных 

ресурсов, владение педагогами 

ИКТ-технологиями) в 

образовательном процессе. 

Регулярное обновление 

школьного сайта 

Отчёт 1 раз в 

год 

 

 
Минимум 2 
раза в месяц 

Заместитель 
директора по 

УВР, учителя 

 

 

 

Заместители 

директора по 

УВР 

Правовое 

обеспечение 

реализации ООП 

Наличие локальных 
нормативно-правовых актов и 

их использование всеми 
субъектами образовательных 

отношений 

 

 

Директор 

Материально- 

техническое 

Обоснованность 

использования помещений и 

 
Отчёты в 

школе 

 

обеспечение 
оборудования для реализации   

образовательного 
ООП НОО 

  

процесса    

 

 

Учебно- 

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснование использования 

списка учебников для 

реализации задач ООП НОО; 

наличие и оптимальность 

других учебных и 

дидактических материалов, 

включая цифровые 

образовательные ресурсы, 

частота их использования 

учащимися на 

индивидуальном уровне 

Заказ учебников 

– февраль, 

обеспеченность 

учебниками – 

сентябрь 

Перечень 

дидактического 

материала на 

начало уч. года 

Библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

 
Заместитель 
директора 
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