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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

1.1. Пояснительная записка  

Федеральная образовательная программа начального общего образования (далее – ФОП 

НОО) разработана в соответствии с Порядком разработки и утверждения федеральных основных 

общеобразовательных программ, утверждённым приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный № 70809).  

Основой для разработки образовательной программы являются следующие нормативные 

документы:  

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

02.07.2021) "Об образовании в Российской Федерации";  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31. 05.2021 № 286 

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

Федеральная образовательная программа начального общего образования (утверждена 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 16 ноября 2022 г. N 992);  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28«Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи»;  

Санитарные правила и нормативы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. N 28 (Гигиенические нормативы);  

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

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ. 

Содержание основной образовательной программы начального общего образования ОУ 

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

и организационный.  
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Целевой раздел ООП отражает основные цели начального общего образования, те 

психические и личностные новообразования, которые могут быть сформированы у младшего 

школьника к концу его обучения на первом школьном уровне.  

Обязательной частью целевого раздела является характеристика планируемых 

результатов обучения, которые должны быть достигнуты обучающимся - выпускником 

начальной школы. Планируемые результаты в соответствии с ФГОС НОО включают 

личностные, метапредметные и предметные достижения младшего школьника на конец его 

обучения в начальной школе.  

Личностные результаты отражают новообразования ребѐнка, 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 своѐ 

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 МБОУ «СОШ №16» (рабочие программы учебных предметов, модульных 

курсов), обеспечивающих достижение обучающимися личностных, предметных и 

метапредметных результатов. Раскрываются подходы к созданию индивидуальных учебных 

планов, соответствующих «образовательным потребностям и интересам обучающихся» (пункт 

6.3. ФГОС НОО). В раздел включены требования к разработке индивидуальных учебных 

планов для обучающихся, проявляющих особые способности в освоении программы 

начального общего образования, а также требования к разработке программ обучения для 

детей особых социальных групп. Раскрываются общие подходы к созданию рабочих программ 

по учебным предметам, даѐтся пример их конкретной разработки. Рассматриваются подходы к 

созданию ОУ программы формирования универсальных учебных действий на основе 

интеграции предметных и метапредметных результатов обучения. Характеризуется вклад 

учебного предмета в становление и развитие УУД младшего школьника.  

В ООП представлены рабочие программы по всем учебным предметам начальной школы, 

рабочая программа воспитания в соответствии с условиями жизнедеятельности ОУ, 
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преемственности и перспективности построения системы воспитательной работы с 

обучающимися.  

Организационный раздел ООП даѐт характеристику условий организации 

образовательной деятельности, раскрывает особенности построения учебного плана и плана 

внеурочной деятельности, календарных учебных графиков и планов воспитательной работы с 

учѐтом особенностей функционирования МБОУ СОШ №16, режима работы и местных 

условий. Раскрывает возможности дистанционного обучения и требования к его организации в 

начальной школе.  

  

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы начального 

общего образования  

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

начальное общее образование относится к основным образовательным программам и 

характеризует первый этап школьного обучения. Образовательная программа понимается в 

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

образования (объѐм, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических 

условий, реализация которых обеспечивает успешность выполнения ФГОС каждого уровня 

образования.  

Программа начального общего образования является основным документом, 

регламентирующим образовательную деятельность в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, при учѐте правильного соотношения обязательной части программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса.  

Целями реализации программы начального общего образования являются:  

Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, 

достигшего возраста 6,6—7 лет, на получение качественного образования, включающего 

обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося.  

Организация учебного процесса с учѐтом целей, содержания и планируемых результатов 

начального общего образования, отражѐнных в обновленном ФГОС НОО.  

Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учѐтом его 

потребностей, возможностей и стремления к самореализации.  

Организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

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

социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов.  

Возможность для коллектива МБОУ МБОУ «СОШ №16» проявить своѐ педагогическое 

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

традиций школьного коллектива.  
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Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач:  

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья;  

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

   - становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;  

   -  обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

   - достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

ограниченными возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ);  

   -  обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  

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

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности;  

   - организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды;  

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

-  предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы.  

  

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации основной образовательной  

программы начального общего образования 

 

При создании программы начального общего образования   МБОУ «СОШ №16» были 

учтены следующие принципы еѐ формирования:  
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- принцип учѐта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на 

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

условиям обучения в начальной школе;  

           -принцип учѐта языка обучения: с учѐтом условий функционирования МБОУ 

«СОШ №16» программа характеризует право получения образования на родном языке из 

числа языков народов РФ и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных 

планах, а также планах внеурочной деятельности;  

– принцип учѐта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

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

задача, учебные операции, контроль и самоконтроль);  

- принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются запросы 

родителей (законных представителей) обучающегося;  

- принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и 

динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами 

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

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

школьного обучения;  

- принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на 

обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, 

нравственноценностного отношения к действительности;  

- принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по 

программе начального общего образования не допускается использование технологий, 

которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет 

использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объѐм учебной нагрузки, 

организация всех учебных и внеучебных мероприятий соответствует требованиям 

действующих санитарных правил и гигиенических нормативов.  

В программе определяются основные механизмы еѐ реализации, наиболее 

целесообразные с учѐтом традиций коллектива МБОУ «СОШ №16», потенциала 

педагогических кадров и контингента обучающихся. Среди механизмов, которые возможно 

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

разработкой учебных курсов, различных форм совместной познавательной деятельности 
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(конкурсы, диспуты, интеллектуальные марафоны и т.п.). Положительные результаты даѐт 

привлечение к образовательной деятельности организаций культуры (к примеру, музеев).  

  

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы начального 

общего образования  

Программа начального общего образования является стратегическим документом МБОУ 

«СОШ №16», выполнение которого обеспечивает гарантию реализации статьи 12 Федерального 

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

образовательного стандарта начального общего образования (далее ФГОС НОО), 

утвержденные приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286.  

Программа начального общего образования разработана в соответствии со ФГОС 

начального общего образования и с учетом федеральной образовательной программы 

начального общего образования (ФОП НОО).  

Основная образовательная   программа,   согласно   закону   «Об   образовании   в 

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

календарный план, учебный график, рабочие программы учебных предметов, иные 

компоненты), определяющая объем и содержание образования определенного уровня, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, условия образовательной 

деятельности.  

Основная образовательная программа начального общего образования разрабатывается 

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

этнокультурных особенностей населения.  

Таким образом, ООП НОО содержит документы, развивающие и детализирующие 

положения и требования, определенные во ФГОС НОО.  

Основная образовательная программа включает следующие документы:  

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

деятельности), учебных модулей;  

-программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

-рабочую программу воспитания;  

-учебный план;  

-план внеурочной деятельности;  

-календарный учебный график;  

-календарный план воспитательной работы (содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся МБОУ 

«СОШ №16» или в которых принимает участие в учебном году или периоде обучения);  
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-характеристику условий реализации программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

В соответствии с законодательными актами образовательная организация определяет 

технологии обучения, формы его организации, а также систему оценивания с соблюдением 

принципа здоровьесберегающего обучения.  

Программа строится с учѐтом психологических особенностей обучающегося младшего  

школьного возраста. Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной школе, 

установленным в РФ, является 4 года. Общее число учебных часов не может составлять менее 

2954 ч и более 3190 ч.  

Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать 

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

создании программы начального образования учтѐн статус ребѐнка младшего школьного 

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

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

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

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

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

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

Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода характеризуются в 

программе начального общего образования, причѐм внимание учителя уделяется каждому 

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

интеллектуального развития, особенностей познавательных психических процессов педагог 

оказывает поддержку каждому учащемуся.  

В исключительных случаях   образовательная организация  может с учѐтом особых 

успехов обучающихся, высокого темпа обучаемости или особых условий развития ребѐнка 

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

индивидуально разработанным учебным планам.  

  

1.2. Планируемые результататы освоения обучающимися основной  

образовательной программы начального общего образования  

  

Всѐ наполнение программы начального общего образования (содержание и планируемые 

результаты обучения, условия организации образовательной среды) подчиняется современным 

целям начального образования, которые представлены во ФГОС как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося.  
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Личностные результаты освоения ООП НОО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают 

успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к 

самообразованию и саморазвитию.  

В результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся 

овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-

символическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания как в 

типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях.  

В специальном разделе программы начального общего образования характеризуется 

система оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы.  

При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности младших школьников 

учитываются формы и виды контроля, а также требования к объѐму и числу проводимых 

контрольных, проверочных и диагностических работ. Ориентиром в этом направлении служат 

«Рекомендации для системы общего образования по основным подходам к формированию 

графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях», 

подготовленные в 2021г. Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ. 

Для первого уровня школьного образования очень важно целесообразно организовать 

образовательную среду. Все особенности еѐ конструирования прописываются в 

организационном разделе программы: учебный план, внеурочная деятельность, 

воспитательные мероприятия, возможность использования предметных кабинетов 

(изобразительного искусства, музыки, технологии), специально оборудованных территорий 

для занятий физической культурой и спортом и т.п.  

  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

  

1.3.1. Общие положения  

В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получения начального общего 

образования и формы обучения ФГОС является основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, 
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освоивших программу начального общего образования». Это означает, что ФГОС задаѐт 

основные требования к образовательным результатам и средствам оценки их достижения.  

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ «СОШ №16» 

служит основой при разработке собственного «Положения об оценке образовательных 

достижений обучающихся».  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ «СОШ №16» 

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 кадров как основа аттестационных 

процедур;  

- оценка результатов деятельности образовательного учреждения как основа 

аккредитационных процедур.  

Основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы. Эти требования 

конкретизированы в разделе «Общая характеристика планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы» настоящего документа.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает:  

- стартовую диагностику;  

- текущую и тематическую оценку;  

- портфолио;  

- психолого-педагогическое наблюдение;  

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений.  

К внешним процедурам относятся:  

- независимая оценка качества образования;  
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- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней.  

В соответствии с ФГОС НОО система оценки реализует системно - деятельностный, 

уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 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 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 реализуется за счѐт фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, 

выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путѐм:  

- оценки предметных и метапредметных результатов;  

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся и для итоговой оценки; использования контекстной информации (об 

особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством образования;  

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

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

исследовательских) и творческих работ;  

- использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших 

школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка,  

взаимооценка);  

- использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в 

том числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых) технологий.  
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1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных  результатов.  

Особенности оценки личностных результатов.  

Целью оценки личностных достижений обучающихся является получение общего 

представления о воспитательной деятельности образовательной организации и ее влиянии на 

коллектив обучающихся.  

При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических норм и правил 

взаимодействия с обучающимся с учетом его индивидуально-психологических особенностей 

развития.  

Личностные достижения обучающихся включают две группы результатов:  

- основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и социально 

значимые качества личности;  

- готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и обучению, 

активное участие в социально значимой деятельности.  

Учитывая особенности групп личностных результатов, педагогический работник может 

осуществлять только оценку следующих качеств: - наличие и характеристика мотива познания и 

учения;  

- наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать учебные 

действия; - способность осуществлять самоконтроль и самооценку.  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в программе 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении начального 

общего образования. Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьей и ОО. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующих блоках: 

-  самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

 - российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину,народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и 

слабые стороны своей личности; 

 - смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и 
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стремления к преодолению этого разрыва; 

- морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

- способность к моральной децентрации — учету позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств — стыда, 

вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации, 

ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего 

ученика» как пример для подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за 

свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к 

своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов 

России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения 

результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности 

к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других 

людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача 

и ответственность системы образования и ОО. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для принятия 
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управленческих решений при проектировании  и  реализации  региональных  программ  

развития,  программ  поддержки  образовательной деятельности, иных программ. К их 

осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в МБОУ «СОШ 16» и 

обладающие необходимой компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного 

развития обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности 

образовательной организации, муниципальной, региональной или федеральной системы 

образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от 

оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает 

три основных компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребенка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-

психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или педагогов (или администрации образовательной 

организации при согласии родителей (законных представителей) 

и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возраст

ной психологии. 

Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, целесообразно 

интегрировать с заданиями по оценке метапредметных регулятивных универсальных учебных 

действий.  
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Особенности оценки метапредметных результатов.  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в программе формирования универсальных учебных действий обучающихся и 

отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности.  

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности:  

- универсальных учебных познавательных действий; - универсальных учебных 

коммуникативных действий; - универсальных учебных регулятивных действий.  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений:  

1) базовые логические действия:  

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии;  

- объединять части объекта (объекты) по определѐнному признаку;  

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты;  

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;  

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

основе предложенного алгоритма;  

-устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;  

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);  
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- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях;  

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 еѐ проверки;  

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

представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила информационной 

безопасности при поиске информации в Интернете;  

- 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   

согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп 

умений:  

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 своѐ мнение;  

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

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

- готовить небольшие публичные выступления;  

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

выступления; 

-  2) совместная деятельность:  

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 

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

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;  
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- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 

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

работы;  

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

- ответственно выполнять свою часть работы;  

- оценивать свой вклад в общий результат;  

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений:  

1) самоорганизация:  

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

-  выстраивать последовательность выбранных действий;  

2) самоконтроль:  

- 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 

общеобразовательного учреждения в ходе внутришкольного 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 внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности учебных 

универсальных действий. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской 

и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий.  

  

Особенности оценки предметных результатов  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных 

результатов являются положения ФГОС НОО, представленные в разделах I «Общие 

положения» и IV «Требования к результатам освоения программы начального общего 

образования». Формирование предметных результатов обеспечивается каждой учебной 

дисциплиной.  
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Основным предметом оценки 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 используются следующие критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность.  

Обобщѐнный критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли 

изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание 

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

Обобщѐнный критерий «применение» включает: использование изучаемого материала 

при решении учебных задач, различающихся сложностью предметного содержания, 

сочетанием универсальных познавательных действий и операций, степенью проработанности в 

учебном процессе; использование специфических для предмета способов действий и видов 

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

при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-

исследовательской и учебно-проектной деятельности.  

Обобщѐнный критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретѐнных знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а 

также сочетанием когнитивных операций.  

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.  

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

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

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются в классном журнале и учитываются при определении итоговой оценки.  

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному 

языку и математике.  

Для контроля и учѐта достижений обучающихся используются следующие формы: 

Текущая аттестация  
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- устный опрос;  

- письменная самостоятельная работа;  

- диктант;  

- контрольное списывание;  

- тесты;  

- графическая работа;  

- изложение;  

- сочинение;  

- доклад;  

- творческая работа;  

- диагностическая 

работа  

 

Итоговая аттестация    

- контрольная работа;   

-  проверка осознанного чтения;  

- диктант;   

-  контроль техники чтения  

- изложение;  

 

1.3.3.  Организация и содержание оценочных процедур.  

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией 

образовательной организации в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчѐта) для 

оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки является сформированность 

предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счѐтом. 

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работниками с целью 

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

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации 

учебного процесса.  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, включающей его в 

самостоятельную оценочную деятельность, и диагностической, способствующей выявлению и 

осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в обучении.  

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учѐтом особенностей учебного предмета 

и особенностей контрольно- оценочной деятельности педагогического работника. Результаты 

текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом 
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отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 

тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми педагогическим 

работником) сроки могут включаться в систему накопительной оценки и служить основанием, 

например, для освобождения обучающегося от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые представлены в тематическом 

планировании в примерных рабочих программах.  

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

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности тематических планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации.  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы - портфолио.  

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной 

деятельности, работы учителя или общеобразовательного учреждения, системы образования в 

целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении 

количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках 

образовательной траектории обучающихся.  

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие:  

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения 

действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой 

индивидуального прогресса в развитии ребенка.  

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфолио обучающегося (в том числе Электронное портфолио). Как 

показывает опыт его использования, портфолио может быть отнесен к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 

достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких 

средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, 

рефлексия и т. д.).  

Портфолио — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:  

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  
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- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения;  

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

деятельности обучающихся;  

- формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность.  

Портфолио обучающихся представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 

областях. Портфолио является оптимальным способом организации текущей системы оценки. 

При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, например, 

при проведении аттестации педагогов.  

В состав портфолио 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 школьной практики, так и за ее пределами. В портфолио включаются 

как работы обучающегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т. п.), так и отзывы на 

эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.). 

Отбор работ и отзывов для портфолио ведѐтся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 

согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в начальной школе. Результаты, 

представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории и могут отражаться в характеристике.  

В портфолио учеников начальной школы, который используется для оценки достижения 

планируемых результатов начального общего образования, могут быть включены следующие 

материалы:  

- выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы ОУ;  

- материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых работ по отдельным 

предметам;  

Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий по предметам.  
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Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих портфолио в целом ведутся с 

позиций достижения планируемых результатов с учетом основных результатов начального 

общего образования, закрепленных в ФГОС НОО.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио, 

делаются выводы:  

- сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования 

в основной школе;  

- о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

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

практических задач;  

-  об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности: мотивационно- 

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:  

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;  

- оценки уровня функциональной грамотности;  

- оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа посещѐнных 

уроков;  

- анализа качества учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим 

работником.  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и 

для повышения квалификации педагогического работника. Результаты внутришкольного 

мониторинга в части оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их 

характеристиках.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, 

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

предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки 

и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об 

образовании (дневнике). Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, 

является основанием для перевода в следующий класс. Порядок проведения промежуточной 

аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами.  
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Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации 

и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по предмету.  

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно- 

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании 

предмета с учѐтом формируемых метапредметных действий.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца.  

Характеристика готовится на основании:  

- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

начального общего образования;  

 - портфолио выпускника;  

- экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, обучавших 

данного выпускника на уровне начального общего образования.  

В характеристике выпускника:  

- отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов;  

- даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне основного общего образования с учѐтом интересов обучающегося, 

выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

  

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 ООП НОО и разработаны на основе требований ФГОС НОО к результатам освоения 

ООП НОО и с учѐтом федеральных рабочих программ, разработанных Федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением «Институт стратегии развития 

образования российской академии образования».  
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Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей должны включать:  

- пояснительную записку с указанием:  

 общей характеристики учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля,  

 целей изучения учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля,  

 места учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля в учебном плане,  

 учѐт воспитательного компонента в соответствии с рабочей программой 

воспитания;  

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

учебного модуля;  

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

внеурочной деятельности), учебного модуля;  

- тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых 

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

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

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 

(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, 

виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных 

ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, 

представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические 

возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании.  

 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также должны содержать 

указание на форму проведения занятий.  

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

деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания.  

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

деятельности), учебных модулей могут быть реализованы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. Формы электронного обучения и 

цифровых образовательных технологий, используемых в образовательном процессе, указаны в 

разделе «Тематическое планирование» рабочей программы по каждому учебному предмету, 

учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю.  
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Рабочие программы учителей по учебным предметам соответствуют федеральным 

рабочим программам по учебным предметам.  

По учебному плану на уровне начального общего образования МБОУ «СОШ №16» 

изучаются следующие предметы: 

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык (английский) 

Математика 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и светской этики 

Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология 

Физическая культура 

Рабочие программы учебных предметов формируются с учетом рабочей 

программы воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов могут быть реализованы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с 

локальным нормативным актом ОО. В ООП HOO представлено содержание учебных предметов 

и планируемые результаты. 

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

деятельности), учебных модулей являются  Приложением № 1 к ООП НОО и размещаются на 

официальном сайте образовательной организации в разделе «Образование». 

 

           2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихс 

В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и критериальной основой разработки 

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

являются планируемые результаты обучения. В стандарте предлагается следующая структура 

этой программы:  

- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов;  

- характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

действий.  

Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов. 
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Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого 

этапа школьного образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие 

между освоением предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в 

области метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем: 

- предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной 

основой становления УУД; 

- развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных 

интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и 

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

информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

- под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и составляющих 

его операций 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. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися 

системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности 

особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития              

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. 

Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», 

«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык» обеспечивают формирование 
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познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивают развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и преобразования 

модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создает условия для формирования 

языкового чутья как результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций 

речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение» 

Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование 

всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении начального 

общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение», обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

- основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

- нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 
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- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

- умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; - 

развитию письменной речи; 

- формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать 

и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в ее 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности 

к другим странам и народам,компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действийв первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста;понима

ние смысла  текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

«Математика и информатика». При получении начального общего образования этот уче

бный предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 



30 

 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов 

при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа 

достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств для 

моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 

основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения 

задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально 

принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых 

как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины 

природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими 

людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает  формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

- формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его 

столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

- формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях 

своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 

России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

- развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, 
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пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и 

объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. 

Такое моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям 

— целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, 

внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия 

замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных 

традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской 

идентичности 

личности,толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотив

ы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

обучающихся.  

Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально- творческой 

деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 
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представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: формирование 

основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ 

и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; - формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; - формирование 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных 

задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и 

духовным ценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном 

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать 

свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально- пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение 

к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение,  основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-

творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными
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 компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую 

деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 

деятельности с друзьями, родителями. 

 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности,поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной,музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах 

музыкальной деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

 использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео-и графическим сопровождением; 

 умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других 

видов музыкально-творческой деятельности; 

 готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать 
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(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и 

освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся 

в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

 

 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Музыка»; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлены: 

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований 

выполняемой деятельности; 
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 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

 формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, 

схем, чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных

 условиях выполнения действия);контроль, коррекция и оценка; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразующих действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной 

и художественной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико- 

моделирующей деятельности; 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 

их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 

личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного 

знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 

за достижения в мировом и отечественном спорте; 

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 
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себя ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые коррективы в 

интересах достижения общего результата). 

Ценностные ориентиры начального общего образования  

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и 

навыков как основных итогов образования произошел переход к пониманию обучения как 

процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, 

успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к 

быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определенных решений; 

от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) 

изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе 

овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов 

обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования: 

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 
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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. 

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. 

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. 

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.  

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. 

Экологического воспитания: 

- бережное отношение к природе; 

- неприятие действий, приносящих ей вред. Ценности научного 

познания: - первоначальные представления о научной картине мира; 

- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность 

и самостоятельность в познании. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 
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2.2.1. Значение сформированности универсальных учебных действий для 

успешного  обучения и развития младшего школьника 

 

Целью начального образования в МБОУ «СОШ №16» в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования является 

формирование учебной деятельности. Особое значение учебной деятельности в установлении 

другого типа взаимодействия учителя и учащихся: сотрудничество, совместная работа учителя 

и учеников, активное участие ребенка в каждом шаге учения.  

Психологическую составляющую этих результатов образуют универсальные учебные 

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

положительно отражаются на качестве образовательного процесса.  

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее - программа формирования УУД) конкретизирует требования 

ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин.  

Программа формирования УУД направлена на реализацию системно - деятельностного 

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

средством обеспечения условий для формирования у обучающихся умения учиться, развития 

способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться - это способность 

человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для 

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

деятельности) находить недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы 

деятельности) на их основе. Сформированные УУД обеспечивают личности не только 

готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные 

задачи во многих сферах человеческой жизни.  

Развитие УУД реализуется в условиях специально организованной образовательной 

деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков 

в рамках отдельных школьных дисциплин.  

Программа формирования УУД для начального общего образования ОУ включает:  

-ценностные ориентиры начального общего образования;  

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

младшем школьном возрасте;  

-описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 

универсальных учебных действий;  
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-описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных 

действий;  

-описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

от начального к основному общему образованию.  

На первых этапах обучения учебное действие складывается как предметное, постепенно 

обобщенные способы выполнения операций становятся независимыми от конкретного 

содержания и могут применяться учащимся в любой ситуации. Например, младший школьник 

учится сравнивать объекты природы, геометрические фигуры, разные виды текстов (в этом 

случае у него формируются предметные действия сравнения), но постепенно у обучающегося 

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

сравнения: сопоставление объектов, выделение общего, фиксация различного. Теперь ученик 

владеет УУД: он умеет применить его в любой ситуации, независимо от содержания.  

УУД как психолого-дидактическое явление имеет следующие особенности:  

-является предпосылкой формирования культурологических умений как способности 

обучающегося самостоятельно организовывать учебно-познавательную деятельность, 

используя обобщенные способы действий;  

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

всеобъемлющий характер;  

-отражает способность обучающегося работать не только с практическими задачами 

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

делать? ); 

- возникает в результате интеграции всех сформированных предметных действий;  

- «вынуждает» обучающегося действовать четко, последовательно, ориентируясь на 

отработанный алгоритм.  

  

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий  

 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение 

их мотивации и интереса к учебе.  

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 

целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 
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сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательной организации.  

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя 

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

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте).  

Понятие «универсальные учебные действия»  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

деятельности, т. Е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 

как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных 

характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 

освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 

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

существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных 

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

оснований личностного морального выбора.  

Функции универсальных учебных действий:  

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 

способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее специально-предметного 

содержания.  
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Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося.  

Виды универсальных учебных действий  

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

регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность операций, 

участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся:  

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

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и 

эксперименты; измерения и др.);  

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

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

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

на экране).  

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой 

формирования способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию.  

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для 

формирования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с 

окружающим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного 

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

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

даже с самим собой. Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно 

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

коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, 

обеспечивающих:  

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

текстовую деятельность с ними;  

- успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

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

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия;  

- успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов 

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

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

поиск, реконструкция, динамическое представление);  

- результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание 

собственного мнения, учѐт суждений других собеседников, умение договариваться, уступать, 
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вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия.  

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных 

операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной 

деятельности (в начальной школе их формирование осуществляется на пропедевтическом 

уровне). В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций:  

-принимать и удерживать учебную задачу;  

-планировать еѐ решение;  

-контролировать полученный результат деятельности;  

-контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу;  

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

-корректировать при необходимости процесс деятельности.  

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, 

определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе 

коллективной/совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и 

преодолению конфликтов, в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия.  

В рабочих программах требования и планируемые результаты совместной деятельности 

выделены в специальный раздел. Это сделано для осознания учителем того, что способность к 

результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, участие которых 

обеспечивает еѐ успешность:  

-знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, 

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

технологий неконтактного информационного взаимодействия;  

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

и других в результат общего труда и др.).  

  

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм 

конструирования современного процесса образования  

Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, П. Я. 

Гальперин, В. В. Давыдов и их последователи), критериями успешного психического развития 

ребѐнка являются появившиеся в результате обучения на этом уровне образования 

психологические новообразования. Среди них для младшего школьника принципиально 

важны: осознанное овладение научными терминами и понятиями изучаемой науки; 

способность к использованию и/или самостоятельному построению алгоритма решения 

учебной задачи; определѐнный уровень сформированности универсальных учебных действий.  
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Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных предметов 

(курсов, модулей), то необходимо определение вклада каждого из них в становление 

универсальных учебных действий и его реализацию на каждом уроке.  

В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса будут 

следующие методические позиции:  

Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки 

зрения универсальных действий и устанавливает те содержательные линии, которые в особой 

мере способствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому 

предмету предусматривается включение заданий, выполнение которых требует применения 

определѐнного познавательного, коммуникативного или регулятивного универсального 

действия. К примеру, метод измерения часто применяется к математическим объектам, 

типичен при изучении информатики, технологии, а смысловое чтение — прерогатива уроков 

русского языка и литературы.  

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно выделить в 

содержании каждого учебного предмета. Таким образом, на первом этапе формирования УУД 

определяются приоритеты учебных курсов для формирования качества универсальности на 

данном предметном содержании. На втором этапе подключаются другие предметы, 

педагогический работник предлагает задания, требующие применения учебного действия или 

операций на разном предметном содержании. Третий этап характеризуется устойчивостью 

универсального действия, т. е. использования его независимо от предметного содержания. У 

обучающегося начинает формироваться обобщѐнное видение учебного действия, он может 

охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. Например, «наблюдать — 

значит.», «сравнение это.», «контролировать — значит.» и т. п. Педагогический работник 

делает вывод о том, что универсальность (независимость от конкретного содержания) как 

свойство учебного действия сформировалась.  

Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют применение 

универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием информационного ресурса 

Интернета, исследовательская, творческая деятельность, в том числе с использованием 

экранных моделей изучаемых объектов или процессов. Это побудит учителя отказаться от 

репродуктивного типа организации обучения, при котором главным методом обучения 

является образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае единственная 

задача ученика — запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной 

задачи. В таких условиях изучения 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 младшего школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению 
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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 представить ученику в условиях образовательной 

организации (объекты природы, художественные визуализации, технологические процессы и 

пр.). Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых 

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

представленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать 

гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения 

практически на любом предметном содержании. Если эта работа проводится учителем 

систематически и на уроках по всем предметам, то универсальность учебного действия 

формируется успешно и быстро.  

Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих операциональный 

состав учебного действия. Цель таких заданий — создание алгоритма решения учебной задачи, 

выбор соответствующего способа действия. Сначала эта работа проходит коллективно, вместе 

с учителем, когда все вместе выстраивают пошаговые операции, постепенно дети 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.  
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Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт педагогической 

работы, такая технология обучения в рамках совместно- распределительной деятельности 

(термин Д. Б. Эльконина) развивает способность детей работать не только в типовых учебных 

ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях. С этой точки зрения педагогический 

работник сам должен хорошо знать, какие учебные операции наполняют то или иное учебное 

действие.  

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих 

операций:  

нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение их 

сходства, тождества, похожести; определение индивидуальности, специфических черт объекта. 

Для повышения мотивации обучения можно предложить обучающемуся новый вид 

деятельности (возможный только в условиях экранного представления объектов, явлений) — 

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

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

похожести с другими.  

Классификация как универсальное учебное действие 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 можно предложить (в условиях экранного представления моделей объектов) 

гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, 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 педагогом 

итогов работы.  

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции:  

-сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; 

анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) 

существенных признаков (свойств);  

-игнорирование индивидуальных и/или особенных свойств каждого предмета; 

сокращѐнная сжатая формулировка общего главного существенного признака всех 

анализируемых предметов. Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного 

представления моделей объектов, явлений) гораздо большее их количество, нежели в реальных 

условиях, для сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При 

этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для 

рассмотрения учителем итогов работы.  



46 

 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения 

одинаковых способов действий на различном предметном содержании, формирует у 

обучающихся чѐткое представление об их универсальных свойствах, т. е. возможность 

обобщѐнной характеристики сущности универсального действия.  

  

2.2.4. Место универсальных учебных действий в рабочих учебных программах  

  

В рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения представлено 

в разделе «Содержание обучения», которое строится по классам. В каждом классе пяти 

учебных предметов начальной школы (русский язык, литературное чтение, иностранный язык, 

математика и окружающий мир) выделен раздел «Универсальные учебные умения», в котором 

дан возможный вариант содержания всех групп УУД по каждому году обучения. В первом и 

втором классах определѐн пропедевтический уровень овладения универсальными действиями, 

поскольку пока дети работают на предметных учебных действиях, и только к концу второго 

года обучения появляются признаки универсальности.  

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как модульные 

курсы (например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура).  

Далее содержание универсальных учебных действий представлено в разделе 

«Планируемые результаты обучения» в специальном разделе «Метапредметные результаты», 

их перечень даѐтся на конец обучения в начальной школе. Структура каждого вида УУД дана в 

соответствии с требованиями ФГОС:  

- познавательные универсальные учебные действия включают перечень базовых 

логических действий; базовых исследовательских действий; работу с информацией;  

- коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного диалога, 

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

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

- регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и 

самооценки.  

Отдельный раздел «Совместная деятельность», интегрирующий коммуникативные и 

регулятивные действия, необходимые для успешной совместной деятельности.  

С учѐтом части, формируемой участниками образовательных отношений, можно 

расширить содержание универсальных учебных действий, но в рамках установленного 

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

компьютером или с другими электронными средствами обучения.  

В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, методы, 

приѐмы и формы организации обучения, направленные на формирование всех видов УУД. Здесь 
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на методическом уровне прослеживается вклад каждого учебного предмета в формирование 

универсального действия, но всѐ это может корректироваться, уточняться и дополняться учителем 

с учѐтом особенностей контингента обучающихся, а также наличия конкретной образовательной 

среды.  

 

2.3. Рабочая программа воспитания  

 

Рабочая программа воспитания (далее Программа воспитания) соответствует требованиям 

ФГОС НОО. 

Рабочая программа воспитания разработана на основе федеральной рабочей программе 

воспитания. 

Программа воспитания основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабочими программами начального, 

общего и среего общего образования. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.3.1. Целевой раздел  

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

МБОУ «СОШ №16», 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 

школе 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.  
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 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

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

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации – 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В 

связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели. Достижению поставленной цели воспитания школьников 

будет способствовать решение следующих основных задач: 

-формировать патриотическое сознание, чувство верности к своему Отечеству, гордость за 

достижения своей страны, бережное отношение к историческому прошлому и традициям народов 

России; 

-использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

- организовывать профориентационную работу со школьниками; 

- вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 
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- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ;  

- формирование здорового образа жизни и обеспечение духовного и физического 

здоровья детей и подростков;   

- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного 

отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты;   

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

- организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

- организовать работу в электронных медиа и социальных сетях реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

- использовать в воспитании детей возможности школьного музея, библиотеки, 

поддерживать использование интерактивных форм занятий с учащимися;  

- организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

 

          Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС: 

гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

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

культуры; 

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

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

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

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

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

эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 
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эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и 

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

чрезвычайных ситуациях; 

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

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

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

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

ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных 

интересов и общественных потребностей. 

Целевые ориентиры 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо 

уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления 

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

юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

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

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

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

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

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

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 
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подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

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

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим 

на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение 

и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

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

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

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

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников.  

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: 

с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, 

который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

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

значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь 

окружающего их общества. Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  
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- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее 

искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

 

2.3.2. Содержательный раздел  

 

Уклад общеобразовательной организации 

Программа воспитания МБОУ «СОШ №16» направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Её основная функция – направление, организация и контроль 

деятельности педагогов по реализации воспитательного потенциала их совместной с детьми 

деятельности. Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые 

качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

Воспитательная система школы складывается из совместной деятельности учителей, 

учащихся, родителей, педагогов дополнительного образования, педагогов учреждений культуры и 

спорта и ориентирована на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка.  

При разработке программы воспитания учитывается многообразие внутренних и внешних 

факторов. МБОУ «СОШ №16» характеризуется как школа, функционирующая в неблагоприятных 

социальных условиях. Здание школы расположено на окраине Южного микрорайона города, в 

жилом массиве с частными домами. По социальному составу, национальности, культурному 

уровню и образовательным потребностям население его очень разнообразно. В школе много детей 
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из многодетных, малообеспеченных, неблагополучных семей, семей с одним родителем или 

опекуном. Наравне с большим количеством детей с низким уровнем учебной мотивации 

происходит воспитание одаренных детей. А также в школе проходят обучение дети с ОВЗ и дети-

инвалиды.  

Относительная удалённость и изолированность от производственных, научных, культурных 

центров города создаёт своеобразный микросоциум и делает актуальным воспитывающие 

действия педагогического коллектива. Наличие на базе школы музея, филиала городской 

публичной научной библиотеки имени В.Г. Короленко и тесное сотрудничество со спортивными 

учреждениями дополнительного образования учитывается при составлении программы 

воспитания для минимизации отрицательного влияния социального окружения на обучающихся. 

В процессе реализации Программы в рамках деятельности школы предполагается развитие 

модели, которая всесторонне учитывает сущность, содержание, организацию, а также условия и 

факторы продуктивного процесса воспитания. 

МБОУ «СОШ №16» - это многофункциональное учреждение, реализующее образовательные 

и воспитательные задачи в объединенной структуре, включающей в себя начальное общее, 

основное общее, среднее общее и дополнительное образование.   Для достижения своих целей 

школа выбрала стратегическую идею – создать условия для раскрытия способностей каждого 

ученика, воспитания порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире. Это предполагает построение такого 

образовательного пространства, в котором каждый ученик школы сможет самореализоваться, 

самоопределиться, найти себя в деле, почувствовать и прожить в школе «ситуацию успеха» в 

решении учебных проблем и проблемных ситуаций, сохраняя свое здоровье, обучаясь способам 

безопасного труда.  

 

             Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

   

    Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями обучающихся или их 

законными представителями. 

 

   Работа с классным коллективом: 
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 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной 

стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения 

в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются 

с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

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

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 
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руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи.  

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

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за 

то или иное поручение в классе. 

 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

              Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 
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- организацию работы с детьми как в офлайн, так и онлайн формате; 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации, согласно Устава школы; 

 - привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми.  

 -включение в урок игровых процедур (особенно в классах с детьми с ОВЗ), которые 

помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока;   

-организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, помогает приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения;  

  -создание гибкой и открытой среды обучения и воспитания с использованием гаджетов, 

открытых образовательных ресурсов, систем управления помогает развить у обучающихся навыки 

сотрудничества, коммуникации, социальной ответственности, способность критически мыслить, 

оперативно и качественно решать проблемы; воспитывается ценностное отношение к миру. 

  Модуль «Внеурочная деятельность» 
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Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников (особенно обучающихся из семей СОП и склонных к 

правонарушениям) 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;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и программы 

дополнительного образования «Юные инспектора движения», «Пешеходная грамота», 

«Путешествие в страну этикета», «Смысловое чтение», «Эколог-исследователь» направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и программы 

дополнительного образования «Модульное оригами», «Бисероплетение», 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.  

Проблемно-ценностное общение. Курс внеурочной деятельности «Волонтеры», 

направленный на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них 

культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и программы 

дополнительного образования «Музейная дечтельность», «Краеведение», «Юный экскурсовод» 
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направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, 

на развитие самостоятельности и ответственности школьников.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курс внеурочной деятельности, «Разговор о 

правильном питании», направленный 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.  

Трудовая деятельность. Курсы  внеурочной деятельности и программы дополнительного 

образования «Столярное дело», «Очумелые ручки», направленные на развитие творческих 

способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду.   

Игровая деятельность. Курс внеурочной деятельности «Подвижные игры», направленный 

на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них 

навыков конструктивного общения, умений работать в команде.   

 

  Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

лучшего достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе. Только когда все участники образовательного процесса едины и находят 

контакт, тогда воспитание наиболее эффективно. Но бывает так, что родители сами нуждаются в 

грамотной квалифицированной помощи. 

Необходима организация работы по выявлению  родителей (законных представителей), не 

выполняющих обязанностей по их воспитанию, обучению, содержанию ведется систематически и 

в течение всего года. Используются различные формы работы: 

- выявление семей группы риска  при  обследовании материально-бытовых  условий 

проживания  обучающихся школы; 

- формирование банка данных  семей; 

- индивидуальные беседы;  

- заседания Совета профилактики;  

- совещания при директоре; 

- совместные мероприятия с КДН и  ПДН; 

Профилактическая работа с родителями предусматривает  оптимальное педагогическое 

взаимодействия школы и семьи, включение семьи в воспитательный процесс через систему 

родительских собраний, общешкольных мероприятий с детьми и родителями.  

Кроме  работы по просвещению и профилактике   в школе проводится активная работа для  

детей и их семей по создание ситуации успеха,  поддержки и развития творческого потенциала. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  
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На групповом уровне:  

 - общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении школой и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 -общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

        -педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе 

которого родители  получают  рекомендации классных руководителей и обмениваются 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей, а так же по вопросам  

здоровьясбережения детей и подростков; 

         -взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается 

информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости  

 На индивидуальном уровне: 

 - обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 - участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 - помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

           Модуль «Самоуправление» 

Основная  цель  модуля заключается в создании условий  для  выявления,  поддержки  и  

развития  управленческих  инициатив обучающихся,  принятия  совместных  со  взрослыми  

решений,  а  также  для включения обучающихся школы в вариативную коллективную творческую 

и социально-значимую деятельность. Поддержка детского самоуправления в школе помогает 

педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации  Участие  в  самоуправлении  даёт возможность учащимся 

попробовать себя в различных социальных ролях, получить  опыт  конструктивного  общения,  

совместного  преодоления трудностей,  формирует  личную  и  коллективную  ответственность  за  

свои решения и поступки.  

Высшим  органом  школьного  самоуправления  является  Совет  школы, состоящий  из  

представителей  ученического  коллектива,  администрации  школы и представителей 

родительской общественности.  

Структура  ученического   самоуправления  школы  имеет   несколько уровней и 

осуществляется следующим образом:  

На уровне школы: 
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 Главным органом данного уровня самоуправления является Актив школы, который состоит 

из лидеров ученического комитета. На этом уровне члены Актива активно взаимодействуют со 

педагогом-организатором, представителями лидеров педагогического и родительского 

коллектива.  При организации общешкольного уровня самоуправления решаются следующие 

задачи: планирование, организация и анализ общешкольных мероприятий и культурно-

образовательных событий; разработка и внедрение инициатив ученического, педагогического и 

родительского коллективов; создание и укрепление общешкольных традиций. 

На уровне классов: 

 -через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать 

его работу с работой Актива и классных руководителей; 

 -через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 

Уровень классных коллективов формируется и реализуется в каждом классе.  Данный   

уровень  самоуправления  дает  обучающимся возможность раскрыть  свои личностные качества, 

получить опыт реализации различных  социальных  ролей (староста, культорганизатор, спорт 

организатор, ответственный за безопасность, учебный сектор, редколлегия, ответственный за 

питание)  в  процессе  разработки  плана  классных  дел, подготовки и организации разнообразных 

событий класса. Для  формирования  и  развития  лидерских  качеств,  управленческих 

компетенций, освоения эффективных форм организации классного коллектива проводится  учеба  

ученического комитета,  на  которую  приглашаются лидеры всех классов.  

 На индивидуальном уровне:  

 - через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел, через реализацию функций школьниками, отвечающими за 

различные направления работы в классе; 

 -организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других.  

 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 
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профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего (в 

том числе совместно с Южным филиалом ПНБ им. В.Г.Короленко); 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, 

посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 просмотр цикла видеоуроков, расширяющих знания обучающихся о путях получения 

профессий, состоянии на современном рынке труда и направленных на оказание помощи 

обучающимся по выявлению способностей к определённому виду деятельности; 

 посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и 

вузах; 

 оформление информационных стендов по профессиональной ориентации в школе, 

учебных кабинетах; 

 проведение методик, тестов, диагностик и анкетирований по профессиональному 

самоопределению; 
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Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Процесс  воспитания  и  социализации  юных  горожан  во  многом обусловлен  историко-

краеведческим, географическим   контекстом  территории, определенным укладом жизни семей, в 

которых воспитываются дети. Сама среда  обуславливает  акценты  на те  ценности,  которые  

формируются  у  подрастающего  поколения:  чувство  любви  к  родному  краю, уважительное  

отношение  к  своей  истории,  символам  Отечества,  народным традициям,  природе.  В связи с 

этим одним из важнейших направлений воспитательной работы в  школе  является  создание  

системы  ключевых  общешкольных  дел. 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых 

в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел 

в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума.  

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности 

для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей. 

 капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. Они 
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создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению 

детского, педагогического и родительского сообществ школы. 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие 

в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

Модуль «Наша безопасность в наших руках» 

Ухудшение здоровья детей школьного возраста в России стало не только медицинской, но и 

серьезной педагогической проблемой. В последние годы для подростков стали характерны не 

только широкая распространенность вредных привычек, но и более раннее приобщение к ним.  

Все больше подростков в современной обстановке в России ведут образ жизни, сопряженный с 

риском для здоровья. 
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Другой сложной проблемой современной России является проблема детской безнадзорности, 

беспризорности и, как следствие, рост уровня детской и подростковой преступности. Тревожным 

симптомом является рост числа несовершеннолетних с девиантным поведением, проявляющемся 

в асоциальных действиях (алкоголизм, наркомания, нарушение общественного порядка, 

хулиганство, вандализм и др.). Усилилось демонстративное и вызывающее по отношению к 

взрослым поведение. В крайних формах стали проявляться жестокость и агрессивность. 

Увеличивается число преступлений против личности и собственности. Снизился уровень 

нравственно-правовой культуры несовершеннолетних. Поэтому так важно сегодня создать 

образовательно-воспитательную среду, находясь в которой, подростки осознают, что именно они 

отвечают за свое здоровье, получат объективные сведения о нравственно-правовой культуре 

поведения в обществе и смогут в дальнейшем более легко ориентироваться во взрослой 

самостоятельной жизни.  

Одной из форм работы по профилактике асоциального поведения и приобщению детей к 

здоровому образу жизни является просвещение. Подросткам необходима информация 

квалифицированных специалистов по интересующим их вопросам. На школьном уровне важная 

роль отводится   профилактике табакокурения, алкоголизма,  наркомании, совершения 

преступлений среди подростков в виде  активной просветительской работы.  

Для этого в школе проводятся: 

 дни здоровья;    

 уроки безопасности; 

 месячники борьбы с вредными привычками, профилактика СПИДа;  

 уроки нравственного воспитания и здоровья;  

 экологические акции.  

Когда поведение подростков по тем или иным причинам выходит за границы дозволенного и 

общепринятого, мы сталкиваемся с девиантным, отклоняющимся поведением. Это, в свою 

очередь, повышает вероятность возникновения угроз психологической безопасности. 

Индивидуально-психологические и возрастные особенности, социальная и семейные ситуации 

развития детей и подростков могут выступать факторами угроз их психологической безопасности. 

Основное содержание профилактической работы с несовершеннолетними составляет 

формирование у них ресурсов устойчивости к различного рода рискам и угрозам. 

С целью активизации позиции детей и подростков могут проводится: 

 флешмобы; 

 ролевые игры; 

 диспуты; 

 дискуссии; 

 круглые столы. 
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Важным условием эффективности проводимых мероприятий является привлечение к их 

проведению представителей различных заинтересованных ведомств и организаций (учреждений 

здравоохранения, социальной защиты, силовых ведомств и т.п.). Вовлечение несовершеннолетних 

в совместную с педагогами и родителями профилактическую работу может осуществляться через 

организацию исследовательской проектной деятельности обучающихся. 

Педагог может сотрудничать с психологом, содействуя развитию у подростков устойчивости 

к трудным жизненным ситуациям. Могут быть проведены специальные тренинговые внеурочные 

занятия. Психологическая помощь в кризисной ситуации должна быть направлена на преодоление 

негативного и формирование позитивного отношения ребенка к себе и окружающему миру 

 

      Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах 

с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во 

дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе 

со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.);  
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 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 

(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений, закладке 

газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного декоративного 

оформления отведенных для детских проектов мест);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах. 

    Модуль «Внешкольные мероприятия»  

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может 

предусматривать:  

—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.;  

—выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта. 

Модуль «Социальное партнерство» 

Школа взаимодействует с другими образовательными организациями, организациями 

культуры и спорта, общественными объединениями, традиционными религиозными 
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организациями народов России, разделяющими в своей деятельности цель и задачи воспитания, 

ценности и традиции уклада школы.  

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнеров, 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-партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности при соблюдении требований 

законодательства Российской Федерации; 

открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские,   

 совместные), на которые приглашаются представители организаций-партнеров, на 

которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального 

образования, региона, страны;  

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и т.д. направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

2.3.3. Организационный раздел  

2.3.3.1. Кадровое обеспечение воспитательного процесса  

Для кадрового потенциала школы характерны стабильность состава. Это обеспечивает более 

качественное и результативное преподавание и воспитание. Наличие большей части педагогов — 

специалистов с большим опытом педагогической деятельности способствует организации работы 

в системе подготовки и повышения квалификации, а также в выборе новых подходов к 

преподаванию и воспитанию. Это обеспечивает выбор наиболее приемлемых методик и 

технологий воспитания. С одной стороны, такое положение гарантирует высокий качественный 

воспитательный потенциал коллектива. С другой стороны, в последние годы наблюдается 

омоложение педагогических кадров. Деятельность школы по развитию кадрового потенциала: в 

условиях модернизации образовательного процесса решающую роль в достижении главного 

результата – качественного образования и воспитания школьников играет профессионализм 

педагогических и управленческих кадров Для кадрового потенциала школы характерны 

стабильность состава. Это обеспечивает более качественное и результативное преподавание и 

воспитание. Наличие большей части педагогов — специалистов с большим опытом 
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педагогической деятельности способствует организации работы в системе подготовки и 

повышения квалификации, а также в выборе новых подходов к преподаванию.  

В соответствии с этим важнейшими направлениями кадровой политики в области 

образования являются:  

 совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения уровня 

квалификации и профессионализма педагогических и руководящих работников;  

 работа по удовлетворению потребностей образовательного учреждения в 

высококвалифицированных и творческих кадрах; повышение престижа педагогической 

профессии.  

В данном направлении в образовательном учреждении проводятся следующие мероприятия:  

 создание комфортных условий для привлечения молодых специалистов; 

 обеспечение возможности прохождения педагогами переквалификации;  

 создание условий самоподготовки педагогов для успешности в прохождении 

аттестации на более высокую квалификационную категорию; 

 разработка индивидуальных маршрутов сопровождения педагогов;  

 оснащение материально - технической базы;  

 использование рациональных педагогических нагрузок;  

 помощь педагогу в выборе темы самообразования;  

 сопровождение педагогов по теме самообразования.  

Развитие кадрового потенциала. В школе запланированы и проводятся мероприятия, 

направленные на повышение квалификации работников образовательной организации в области 

воспитания, организация научнометодической поддержки и сопровождения педагогов с учетом 

планируемых потребностей образовательной системы ОО и имеющихся у самих педагогов 

интересов.  

Ведется планомерная работа по пропаганде положений теории воспитательных систем среди 

педагогического коллектива:  

 через регулярное проведение и участие в семинарах, научно-практических конференциях 

от школьных до региональных, всероссийских, международных;  

 через научно-методические пособия;  

 через знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом.  

В ходе работы к личности воспитателя, классного руководителя предъявлялись следующие 

требования:  

 умение анализировать имеющиеся воспитательные ресурсы, умение проектировать, 

распределять цели;  

 умение организовать и анализировать деятельность;  

 умение осваивать свой опыт через рефлексию и выражать его в технологической форме; 
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  умение перестроить устаревшие технологические формы и методы;  

 способность к самовыражению.  

При планировании работы с кадрами учитываются:  

 нормативные документы Министерства образования Российской Федерации, 

определяющие главные направления воспитательной работы;  

 проблемы воспитания, стоящие в центре внимания;  

 основные направления воспитательной работы, сложившиеся в школе, в том числе 

проблемы, над которыми работает педагогический коллектив;  

 реальное состояние воспитательной работы и уровень развития личности воспитанников;  

 возрастные особенности воспитанников и специфические проблемы воспитания 

школьников, возникающие на каждом этапе формирования личности; 

 уровень педагогического мастерства, квалификацию и опыт воспитателей и классных 

руководителей, их готовность к решению предстоящих воспитательных задач (на основе 

диагностики), определившиеся интересы в области теории и методики воспитания, а также 

реальные возможности для внедрения в практику рекомендаций педагогической теории и 

передового опыта. В работе классных руководителей проходит изучение нормативных 

документов, научных разработок по вопросам повышения квалификации педагогических кадров, 

изучение организации и содержания учебно-воспитательного процесса, глубокий и всесторонний 

анализ состояния и результатов воспитательной работы, знание важнейших тенденций развития 

учебно-воспитательного процесса и качества подготовки обучающихся. 

 

2.3.3.2. Нормативно-методическое обеспечение  

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания осуществляется 

на основании следующих локальных актов:  

 Основная общеобразовательная программа образования;  

 Учебный план;  

 Рабочая программа воспитания как часть основной образовательной программы;  

 Рабочие программы педагогов;  

Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности;  

Документы, регламентирующие воспитательную деятельность (штатное расписание, 

обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность).  

 

2.3.3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями.  
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На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится как 

максимально доступная для детей с ОВЗ и детей-инвалидов; событийная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского 

сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого обучающегося с ОВЗ и инвалидностью. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

опыт развития отношений между обучающимися, родителями (законными представителями), 

педагогами. Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на 

принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает 

активность и ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка с ОВЗ и инвалидностью обеспечивает возможность его участия в жизни класса, 

школы, событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в 

своих силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ и инвалидностью являются: 

  налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ и 

инвалидностью с окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

  формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и инвалидностью и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

  построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося с ОВЗ и инвалидностью; 

  активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью;  

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью в развитии и содействие повышению уровня их педагогической, психологической, 

медико-социальной компетентности; 

  индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью. 

 

2.3.3.4. 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 
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жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 

социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству 

воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в укладе 

школы; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях –

недостаточно длительные периоды ожидания, чрезмерно большие группы поощряемых и т.п.); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как индивидуальную, 

так и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими награду и не получившими ее); 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, 

их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонние организации, их 

статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио – деятельность обучающих при ее организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по 

собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося. Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии 

призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального 

портфолио возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг – размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их 

успешностью, достижениями в чем-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, мероприятий, 

проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности 



73 

 

воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи 

обучающихся, семей, педагогических работников. Благотворительность предусматривает 

публичную презентацию благотворителей и их деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность и др., а также привлечение 

благотворителей (в том числе из родительского сообщества), их статус, акции, деятельность 

должны соответствовать укладу школы, цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться с 

представителями родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на 

воспитывающую среду, взаимоотношения в школе. 

2.3.3.5. Анализ воспитательного процесса  

Анализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой 

школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания 

и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Результатом воспитательной работы школы является портфолио каждого класса, в 

которое входит:  

 аналитическая справка по каждому модулю,  

 карта воспитанности,  

 грамоты, дипломы, сертификаты,  

 журнал по ОТ,  
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 дневник индивидуальной работы с детьми. 

 приложения:  

- список мероприятий, в которых классный руководитель и класс с удовольствием приняли 

бы участие в следующем учебном году (обязательно! Для составления плана работы по заявкам); 

− психолого-педагогические характеристики учащихся;  

− материалы по изучению личности учащихся;  

− результаты итоговых диагностических исследований, анкетирования, опросов;  

− информация о проведении и результатах отдельных мероприятий;  

− творческие проекты учащихся. 

Аналитическая справка по каждому модулю отражает информацию по конкретному вопросу 

и может содержать наглядные материалы, облегчающие восприятие: схемы, таблицы, графики, 

диаграммы.  

Схема аналитической справки. 

1. Модуль «Классное руководство» 

− социометрическая, ролевая и коммуникативная структуры класса;  

− степень сформированности и уровень сплоченности коллектива;  

− традиции класса;  

− особенности общения в классном коллективе: характер взаимоотношений учащихся; 

взаимоотношения мальчиков и девочек; развитие коммуникативных умений, нравственных 

отношений; развитие духа товарищества, взаимопонимание и эмпатии;  

− особенности общественного мнения класса и его влияние на ценностные ориентации 

учащихся;  

− доминирующий эмоциональный настрой учащихся класса;  

− негативные явления, замеченные в жизни коллектива;  

− наличие конфликтов, их разрешение;  

− степень вовлечения учащихся в жизнедеятельность класса, уровень их включенности в 

процесс планирования, организации и анализ совместной деятельности;  

− изменения состава класса, происшедшие в течение года; индивидуальные особенности 

«новеньких» учащихся, их адаптация и интеграция в классном коллективе;  

2. Модуль «Школьный урок» 

− преобладающее отношение учащихся к учителям, к школе;  

− степень развития познавательных интересов и творческих способностей учащихся в 

интеллектуальной, трудовой, художественной, спортивно-оздоровительной и других видах 

деятельности; вовлечение каждого ученика в значимую для него и окружающих деятельность;  

− уровень знаний, умений и навыков учащихся класса, их успеваемость;  

− наиболее яркие проявления индивидуальных особенностей учащихся класса;  
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− взаимодействие с учителями-предметниками, предъявление единых требований к 

учащимся;  

 - анализ результативности индивидуальной воспитательной работы с одаренными детьми; 

со слабоуспевающими и не проявляющими интереса к учебе;  

- анализ результативности индивидуальной воспитательной работы с детьми-инвалидами 

(приложить индивидуальный план работы на год); 

- анализ результативности воспитательной работы с детьми с ОВЗ. 

3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

− участие учащихся в работе школьных кружков, секций, клубов, творческих объединений;  

− взаимодействие с руководителями кружков, спортивных секций, творческих объединений;  

4. Модуль «Работа с родителями» 

− изменения в социокультурном развитии учащихся (развитие культуры общения, правовой, 

интеллектуальной, информационной, художественной, экологической, экономической и 

физической культуры, культуры труда, культуры семейных отношений; адаптированность к 

современной жизни, развитие самостоятельности);  

− влияние родителей учащихся на воспитательную деятельность класса;  

− вопросы воспитательной работы, интересующие родителей;  

− организация совместных с родителями мероприятий;  

− изучение семей учащихся и организация индивидуальной работы с семьями, 

нуждающимися в педагогической поддержке;  

− тематика родительских собраний, их результативность; родители, не посетившие ни 

одного собрания.  

5. Модуль «Самоуправление» 

− участие учащихся в классном и школьном самоуправлении, организаторской 

деятельности;  

− эффективность самоуправления; 

− периодичность и сменяемость органов самоуправления;  

− влияние деятельности органов самоуправления на воспитание и развитие личности 

учащихся.  

6. Модуль «Профориентация» 

- вовлеченность детей в профориентационные мероприятия; 

- диагностика способностей и склонности к профессиям; 

7.  Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

− развитие общественной активности учащихся (их инициативность, творчество, 

организованность, самостоятельность в деятельности); уровень развития коллективной 

творческой деятельности в классе.  

− участие учащихся класса в общешкольных мероприятиях, основные мотивы участия;  
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− удовлетворенность школьников проведенными воспитательные мероприятиями (указать 

мероприятия, в которых учащиеся участвовали с наибольшим удовольствием; прошедшие скучно, 

формально; к которым учащиеся остались равнодушными);  

8.        Модуль «Наша безопасность в наших руках»  

-  учет травматизма; 

− индивидуальные особенности учащихся группы риска, их потребности, ведущие мотивы 

поступков; влияние на них ближайшего социального окружения; наиболее эффективные приемы 

работы с ними; задачи воспитания и коррекции поведения этих учащихся; 

- анализ результативности индивидуальной воспитательной работы с «трудными» детьми: 

количество стоящих на учете, причины постановки на учет, количество снятых с учета, 

характеристика использованных методов и приемов.  

9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

- степень вовлечения обучающихся в озеленение школьной и пришкольной территории. 

10.        Модуль «Внешкольные мероприятия»  

− участие обучающихся класса во внешкольных мероприятиях, основные мотивы участия;  

− удовлетворенность школьников проведенными воспитательные мероприятиями (указать 

мероприятия, в которых учащиеся участвовали с наибольшим удовольствием; прошедшие скучно, 

формально; к которым учащиеся остались равнодушными);  

11. Модуль «Социальное партнерство» 

- представить наиболее интересный опыт социального партнерства. 

12. Анализ эффективности воспитательной работы в учебном году:  

− приоритетные воспитательные задачи прошедшего года, целесообразность их постановки;  

− соответствие поставленных задач актуальным направлениям формирования личности в 

данном возрастном периоде;  

− правильность выбора основных направлений воспитательной деятельности, содержания, 

форм работы, средств педагогического влияния, приемов включения учащихся в деятельность и 

общение;  

− возникала ли необходимость корректировки воспитательных задач; причина 

корректировки;  

− результаты поставленных задач; расхождения задач и реальных результатов, их причины.  

13. Выводы:  

− главное достижение классного коллектива за прошедший год; удачи в организации и 

воспитании учащихся класса; накопленный положительный опыт;  

− негативные моменты в воспитательной работе;  

− нереализованные возможности и неиспользованные резервы;  

− перспективные цели и ведущие задачи; приоритетные направления воспитательной работы 

в новом году; 
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− новые формы работы, планируемые к использованию в новом году.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Организационный раздел программы начального общего образования определяет общие 

рамки организации образовательной деятельности МБОУ «СОШ №16», организационные 

механизмы и условия реализации программы основного общего образования и включает:  

- учебный план;  

- план внеурочной деятельности;  

- календарный учебный график;  

- календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности;  

- характеристику   условий   реализации   программы   основного   общего   

образования в соответствии с требованиями ФГОС.  

  

3.1. Учебный план начального общего образования  

Учебный план МБОУ «СОШ №16»   (далее учебный план) обеспечивает реализацию 

требований ФГОС НОО, определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования 

перечня результатов образования и организации образовательной деятельности.  

Учебный план:  

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;  

- определяет перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и 

организацию;  

- распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам.  

Учебный план разработан на основе следующих нормативно-правовых документов:  

 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями);  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования,   утвержденного   приказом   Министерства    просещения   Российской   

Федерации от 31.05.2021 г. № 286 (с изменениями, утв. приказом Минпросвещения России от 

18.07.2022 г.  

№ 569);  

 Федеральной образовательной программы начального общего образования (утв. 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 16 ноября 2022 г. № 992);  
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 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательными программами начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утверждѐнного   приказом   Министерства   просвещения   Российской   

Федерации от 22.03.2021 г. № 115;  

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

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 20.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);  

 Санитарных правил и норм 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 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21).  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации. 

Учебный план включает две части: обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, обеспечивающую реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. Объѐм обязательной части ООП на уровне НОО составляет 80%.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу основного общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Учебный план для 1 – 4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования.  

При формировании учебных планов учитываются требования ФГОС НОО, согласно 

которым количество учебных занятий на уровне начального общего образования должно 

составлять: не менее 2954 и более 3345 академических часов за 4 года обучения.  

Школа работает по 5-дневной учебной недели. Продолжительность учебного года 

начального общего образования составляет в 1 классах – 33 учебные недели, во 2-4 классах – 

34 учебные недели.  

Максимально допустимое количество часов в неделю составляет: в 1 кл. – 21 ч., во 2-4 

кл. – 23 часа.  

В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области и 

учебные предметы:  
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Предметные области  Учебные предметы  

Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык, литературное чтение  

Иностранный язык  Иностранный язык (английский)  

Математика и информатика  Математика  

Обществозн

ание и 

естествознание  

(Окружающий мир)  

Окружающий мир  

Основы религиозных 

культур и светской этики  

Основы религиозных культур и светской этики  

Искусство  Изобразительное искусство, Музыка  

Технология  Технология  

Физическая культура  Физическая культура  

 

В МБОУ «СОШ №16» языком образования является русский. Может вводиться изучение 

родного языка и родной литературы из числа государственных языков через реализацию 

учебных предметов «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке 

(русском)». Выбор родного языка для изучения осуществляется на основании заявлений 

родителей (законных представителей) обучающихся на уровень обучения (при приеме в 1-ый 

класс).  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с 

целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 

развитии и совершенствовании.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на:  

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части, в том числе на углубленном уровне;  

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные;  

- другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся.  
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Недельный учебный план является ориентиром при разработке учебного плана, в 

котором отражаются и конкретизируются основные показатели:  

- состав учебных предметов;  

- недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам;  

- максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная нагрузка с 

учетом деления классов на группы;  

- план комплектования классов.  

Учебный план может также составляться в расчете на весь учебный год или иной период 

обучения, включая различные недельные учебные планы с учетом специфики календарного 

учебного графика. Учебные планы могут быть разными в отношении различных классов одной 

параллели. Также могут создаваться учебные планы с учетом специфики реализуемых 

образовательных программ (при углубленном изучении отдельных предметов и пр.).  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ "СОШ №16" 

                   В.Б. Каркин 

  Приказ № 98 - ОД от 31.08.2023 

                                                                УЧЕБНЫЙ ПЛАН                       

 МБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №16"  

 на 2023 - 2027 учебный год 

 Начальное общее образование 

 1-4 классы - пятидневная учебная неделя 

 ФГОС - 2021, ФООП НОО - 

2023г. 

     

Учебный год 

2023-

202 

уч.год 

2024-

2025 

уч.год 

2025-

2026 

уч.год 

 

2026-

2027 

уч.го

д 

  

Предметн

ые 

области 

Учебн

ые 

предметы  

Классы Итого 

Обязательная часть 

1 

класс

2 

класс

3 

класс

4
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ы ы ы класс

ы 

Русский 

язык и 

литературное 

чтение 

Русски

й язык 5 5 5 5 

2

0 

Литера

турное 

чтение 4 4 4 4 

1

6 

Родной 

язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной 

язык 

(русский)           

Литера

турное 

чтение на 

родном 

языке 

(русском)           

Иностранн

ый язык 

Англий

ский язык   2 2 2 6 

Математик

а и  

информатика 

Матема

тика 

4 4 4 4 

1

6 

Обществоз

нание и  

естествознание             

(Окружающий 

мир) 

Окруж

ающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основ

ы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики       1 1 

Искусство Музык

а 1 1 1 1 4 

Изобра

зительное 1 1 1 1 4 
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искусство 

Технологи

я 

Технол

огия 1 1 1 1 4 

Физическа

я культура 

Физиче

ская 

культура 2 2 2 2 8 

Итого 

2

0 

2

2 

2

2 

2

3 

8

7 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательны

х отношений 

    1 1   2 

Введен

ие в 

финансовую 

грамотность 1       1 

Максимал

ьно допустимая 

недельная 

нагрузка   

2

1 

2

3 

2

3 

2

3 

9

0 

              

    

Формы промежуточной 

аттестации 

1

 

класс

ы 

2

 

кла

ссы 3 классы 

4

 

кл

ас

сы   

итоговая контрольная работа по 

русскому языку   1 1 1   

итоговая контрольная работа по 

математике   1 1 1   

комплексная работа     1 1 1   

       

       

        

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ "СОШ №16" 

                   В.Б. Каркин 

  Приказ № 98 - ОД от 31.08.2023 
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                                                                УЧЕБНЫЙ ПЛАН                       

 МБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №16"  

 на 2023 - 2024 учебный год 

 Начальное общее образование 

 1-4 классы - пятидневная учебная неделя 

 ФГОС - 2021, ФООП НОО - 

2023г. 

     

Учебный год 

2

022-

2023 

уч.год 

2

023-

2024 

уч.год 

2

024-

2025 

уч.год 

2

025-

2026 

уч.год 

  

Предмет

ные 

области 

Учебные 

предметы  
Классы 

Итог

о 

Обязательная часть 

1 

класс

ы 

2 

класс

ы 

3 

класс

ы 

4 

класс

ы 

 Русский 

язык и 

литературное 

чтение 

Русский 

язык 5 5 5 5 

2

0 

Литературн

ое чтение 4 4 4 4 

1

6 

Родной 

язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной 

язык (русский)           

Литературн

ое чтение на 

родном языке 

(русском)           

Иностранн

ый язык 

Английский 

язык   2 2 2 6 

Математик

а и  

информатика 

Математика 

4 4 4 4 

1

6 

Обществоз

нание и  

естествознание             

(Окружающий 

Окружающ

ий мир 

2 2 2 2 8 
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мир) 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики       1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразите

льное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 2 2 2 2 8 

Итого 

2

0 

2

2 

2

2 

2

3 

8

7 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

      1   1 

Введение 

в финансовую 

грамотность 

1       1 

  

Конструир

ование и 

математика   1     1 

Максималь

но допустимая 

недельная 

нагрузка   

2

1 

2

3 

2

3 

2

3 

9

0 

              

    

Формы промежуточной 

аттестации 

1 

класс

ы 

2 

класс

ы 

3 

класс

ы 

4 

класс

ы   

итоговая контрольная работа по 

русскому языку   1 1 1   

итоговая контрольная работа по 

математике   1 1 1   

комплексная     1 1 1   
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работа 

       

       

       3.2. Календарный учебный график  

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и с 

учѐтом требований санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи» и 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».  

Календарный учебный график разрабатывается и утверждается на учебный год, определяет 

чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановые перерывы при получении 

основного общего образования для отдыха и иных социальных целей (далее - каникулы):  

- даты начала и окончания учебного года;  

- продолжительность учебного года;  

- сроки и продолжительность каникул;  

- сроки проведения промежуточной аттестации.  

При составлении календарного учебного графика учитывается четвертная система 

организации учебного года.  

Школа работает в режиме 5-дневной учебной недели. Допустимая аудиторная учебная 

нагрузка не превышает максимальную учебную нагрузку.  

       Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. Каждая 

образовательная организация самостоятельно определяет режим работы (5-дневная или 6-дневная 

учебная неделя) с учетом законодательства Российской Федерации. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. 

Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за 

ним, рабочий день. 

 Учебный год в образовательной организации заканчивается 26 мая. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий 

рабочий день.  

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность 

каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 
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Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть – 8 учебных недель (для 1–4 

классов); II четверть – 8 учебных недель (для 1–4 классов); III четверть – 11 учебных недель (для 

2–4 классов), 10 учебных недель (для 1 классов); IV четверть – 7 учебных недель (для 1–4 

классов). 

Продолжительность каникул составляет:  

по окончании I четверти (осенние каникулы) – 9 календарных дней (для 1–4 классов);  

по окончании II четверти (зимние каникулы) – 9 календарных дней (для 1–4 классов);  

дополнительные каникулы – 9 календарных дней (для 1 классов);  

по окончании III четверти (весенние каникулы) – 9 календарных дней (для 1–4 классов);  

по окончании учебного года (летние каникулы) – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока не должна превышать 45 минут, за исключением 1 класса и 

компенсирующего класса, продолжительность урока в которых не должна превышать 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, большой перемены (после 

2 или 3 урока) – 20 минут.  

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна 

составлять не менее 20–30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной 

программе развития. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

Гигиеническими нормативами. 

 Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, 

при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х классов – не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю – 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2–4 классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры. 

 Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, 

обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре – декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе – мае – по 4 урока в день по 40 

минут каждый;  

- предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

В интересах детей, с участием обучающихся и их семей, разрабатываются индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития 

обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы образования).  
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Суммарный объѐм домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен 

превышать продолжительности выполнения 1 час — для 1 класса, 1,5 часа — для 2 и 3 классов, 2 

часа — для 4 класса. МБОУ «СОШ №16» осуществляет координацию и контроль объѐма 

домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в соответствии с требованиями 

санитарных правил.  

Промежуточная аттестация проводится на основании Положения о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в МБОУ « 

СОШ №16» без прекращения образовательной деятельности в конце учебного  года.  

Форма промежуточной аттестации обучающихся – накопительная балльная система оценки 

предметных результатов деятельности обучающихся при освоении образовательной программы за 

учебный год (в 1 классе и в рамках освоения рабочих программ внеурочной деятельности с 

использованием качественного (безотметочного) оценивания).  

 

 

Утверждаю: 

Директор МБОУ «СОШ №16» 

___________________ В.Б.Каркин 

 

Приказ № 98-ОД  от  01.09.2023г. 

 

 

Годовой календарный учебный график 

МБОУ «СОШ №16» 

на 2023-2024 учебный год 

(начальное общее образование, 5-дневная учебная неделя) 

 

1. Начало учебного года: 01 сентября 2023г. 

2. Окончание учебного года: 24 мая 2024г. 

3. Продолжительность четвертей: 

 

Уче

бная 

четверть 

Учебн

ые дни 

Продолжи

тельность 

Примечание  

1 

четверть 

01.09 – 

27.10 

8 учебных 

недель 

- 

2 07.11 – 8 учебных 06.11 – нерабочий  
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четверть 29.12 

 

недель праздничный день 

3 

четверть 

      

09.01 – 

22.03 

 

11 учебных 

недель 

(для 1 

классов –  

10 учебных 

недель) 

23.02; 08.03 – нерабочие 

праздничные дни 

4 

четверть 

01.04 – 

24.05 

 

7 учебных 

недель 

28.04-01.05; 09.05-12.05 - 

нерабочие праздничные дни 

Резе

рвные 

дни 

27.05 – 

31.05 

  

 

4. Календарные сроки каникулярных периодов: 

Каникулы  Сроки  Продолжительно

сть  

Осенние  29.10 – 06.11 9 дней 

Зимние  30.12 – 08.01 9 дней 

Дополнительные  

(для 1 классов) 

 11.02 – 18.02 8 дней 

Весенние  24.03 – 31.03 

 

8 дней 

Летние июнь, июль, август не менее 8 недель  

 

5. Промежуточная аттестация: с 02 по 24 мая 2024г. 

6. Пришкольный лагерь с дневным пребыванием детей: июнь 2024г. (по приказу УО). 

3.3. План внеурочной деятельности  

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, 

отличных от урочной.  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы.  
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План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и может 

включать в себя:  

- внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные 

курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение 

учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, 

потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ;  

- внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся 

(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в том 

числе направленные на реализацию проектной и исследовательской деятельности);  

- внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных, через организацию социальных практик (в том числе волонтѐрство), включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных 

компетенций, формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном 

окружении;  

- внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в 

творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом 

историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;  

- внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ 

(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений 

по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных объединений, 

организаций и т. д.;  

- внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной 

деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению 

успешной реализации образовательной программы и т. д.);  

- внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки 

обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов,  

педагоговпсихологов);  
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- внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, 

безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, 

профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с 

окружающей средой, социальной защиты учащихся).  

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все многообразие 

доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие отечественного 

кинематографа.  

  

Содержание плана внеурочной деятельности.  

Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, 

интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие 

обучающихся, создавая при этом условия для их самореализации и осуществляя 

педагогическую поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и социализации. 

Обязательным условием организации внеурочной деятельности является ее воспитательная 

направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания образовательной 

организации.  

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов детей и родителей в образовательной организации могут 

реализовываться различные модели плана внеурочной деятельности:  

—модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда 

наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 

формированию функциональной грамотности;  

—модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы по 

обеспечению их благополучия в пространстве общеобразовательной школы;  

—модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и 

воспитательных  мероприятий.  

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена на формирование у школьников российской гражданской 

идентичности и таких компетенций, как:  

- компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством;  

- социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека;  

- компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности.  
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Организация жизни ученических сообществ может происходить:  

- в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-юношеских 

общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;  

- через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций;  

- через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями.  

Формы реализации внеурочной деятельности образовательная организация определяет 

самостоятельно.  

Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работу; 

обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный 

состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в том числе экспедиции, 

практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), походы, деловые игры и пр.  

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной 

программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование 

учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования.  

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией 

может предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой 

форме), включая организации дополнительного образования, профессиональные 

образовательные организации, образовательные организации высшего образования, научные 

организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, 

обладающие необходимыми ресурсами.  

            Планирование внеурочной деятельности.   

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 4 года 

обучения на уровне начального общего образования до 1320 часов, в год — до 340 часов.  

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность 

в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с 



136 

 

дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе загородных 

детских центров, в походах, поездках и т. д.).  

При реализации плана внеурочной деятельности предусматривается вариативность 

содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся.  

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности 

могут отличаться:  

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся  

- 1 час в неделю на информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном»;  

 

План внеурочной деятельности 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Волонтеры 

России 

    

РДДМ     

Разговор о 

важном 

1 1 1 1 

Россия – мои 

горизонты 

    

Музейная 

деятельность 

    

Юные 

инспектора движения 

    

Актив школы. 

Самоуправление 

    

Движение 

первых 

    

Орлята России 1 1   

Быть успешным     

Ты не один     

Духовно- Очумелые ручки   1 1 
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нравственное 

воспитание 

Театральная 

студия «Маска» 

    

Бисероплетение 1 1 1 1 

Модульное 

оригами 

1 1 1 1 

Между нами 

девочками 

    

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального 

благополучия 

Вкусные истории   1 1 

Баскетбол     

Подвижные игры   1 1 

Здоровье наш 

выбор 

    

     

     

Экологическ

ое воспитание 

Эколог-

исследователь 

    

Трудовое 

воспитание 

Столярное дело     

Полезные навыки   1 1 

Ценности 

научного 

познания 

Медиацентр     

Моя речь – мое 

достоинство 

    

Юный 

экскурсовод 

    

Мастерская 

юного словесника 

    

Итого  4 4 7 7 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы  

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В нем 

конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к данному 

учебному году и уровню образования.  

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы 

воспитания: как инвариантными, так и вариативными — выбранными самой МБОУ СОШ №18 

ст.Новомалороссийской.  
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При этом в разделах плана, в которых отражается индивидуальная работа сразу 

нескольких педагогических работников («Классное руководство», «Школьный урок» и «Курсы 

внеурочной деятельности»), делается только ссылка на соответствующие индивидуальные 

программы и планы работы данных педагогов.  

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана 

основывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов и 

параллелей, совместной со взрослыми посильной ответственности за их планирование, 

подготовку, проведение и анализ.  

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, мероприятий 

календарного плана, назначаются в соответствии с имеющимися в ее штате единицами. Ими 

могут быть заместитель директора по воспитательной работе, педагог-организатор, классный 

руководитель, педагог дополнительного образования, учитель. Целесообразно привлечение к 

организации также родителей, социальных партнеров школы и самих школьников.  

При формировании календарного плана воспитательной работы МБОУ СОШ №18 

ст.Новомалороссийской включает в него мероприятия, рекомендованные федеральными и 

региональными органами исполнительной власти, осуществляющими государственное 

управление в сфере образования, в том числе из Календаря образовательных событий, 

приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры, а также перечня всероссийских 

мероприятий, реализуемых детскими и молодежными общественными объединениями.  

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с 

происходящими в работе школы изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми 

и т.п.  

Календарный план воспитательной работы разрабатывается ежегодно. 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

План воспитательной работы 1-4 классы 

 

Модуль «Классное руководство» 

Мероприятие Классы Дата 

проведе

ния 

Ответствен

ные 

Знакомство с 1 Август- Классные 
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классами сентябрь руководители 

Ведение 

документации класса. 

1-4 В 

течение года 

Классные 

руководители 

Инструктажи по  

безопасности 

обучающихся 

1-4 По 

графику 

Классные 

руководители 

Родительские 

собрания. 

1-4 По 

графику 

Администра

ция школы, 

классные 

руководители, 

советник 

директора по 

воспитанию 

Планирование и 

участие в работе МО 

классных руководителей 

школы 

1-4 По 

графику 

Классные 

руководители 

 

Модуль « Школьный урок» на школьном уровне 

Мероприятие Классы Дата 

проведени

я 

Ответстве

нные 

Проведение онлайн 

конкурсов и викторин на 

образовательных 

платформах 

1-4 По 

графику 

Классные 

руководители, 

советник 

директора по 

воспитанию 

Интеллектуальный 

марафон 

1-4 Декабрь-

январь 

Классные 

руководители, 

руководит

ель ШМО 

Научно-

исследовательская 

конференция «Я - 

исследователь» 

1-4 Февраль-

март 

Классные 

руководители, 

руководит

ель ШМО 

Предметные 1-4 Январь Классные 
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олимпиады руководители, 

руководит

ель ШМО 

Выставки в 

школьной библиотеке 

1-4 По 

графику 

Библиотек

арь 

Согласно индивидуальным планам учителей начальных классов 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

К

Кла

сс 

Учитель Название курса 

1

1-4  

Ванюшкина Людмила Ремовна 

Чебурова Татьяна Ивановна 

Суворова Марина Юрьевна 

Зюзикова Ольга Николаевна 

Абашева Эльвира 

Минасаровна 

Ешмеметьева Альфия 

Мусаевна 

Ходырева Надежда 

Леонидовна 

Чирков Иван Михайлович 

Дементьева Галина 

Георгиевна 

Вершинина Валентина 

Евгеньевна 

Горбушина Мария 

Анатольевна 

Данилова Елена Вячеславовна 

Конжур Людмила Павловна 

Емельянова Нина Юрьевна 

Вершинина Татьяна 

Борисовна 

Петухова Елена Николаевна 

Кутергина Ильсия Хабировна 

Шуклина Елена Юрьевна 

Краеведение 

Пешеходная грамота 

Подвижные игры 

Путешествие в страну этикета 

Разговор о правильном питании 

Смысловое чтение 

 Разговоры о важном 

 Профориентация  
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1

1-4 

Русских Светлана 

Александровна 

Модульное оригами 

1

1-4 

Есюнина Ольга Анатольевна Бисероплетение 

1

1-4 

Останина Ольга Евгеньевна Очумелые ручки 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Мероприятие Классы Дата 

проведения 

Ответстве

нные 

Создание 

общешкольного и 

классного родительского 

комитета, планирование 

его работы 

1-4 Сентябрь Админист

рация школы, 

классные 

руководители, 

советник 

директора по 

воспитанию 

Общешкольные 

родительские собрания 

1-4 По 

графику 

Админист

рация  школы, 

классные 

руководители, 

советник 

директора по 

воспитанию 

Единая неделя 

родительских собраний 

1-4 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

Информационное 

оповещение через 

школьный сайт 

1-4 В течение 

года 

Админист

рация школы 

Индивидуальные 

консультации по 

вопросам воспитания 

детей 

1-4 В течение 

года 

Социальн

ый педагог, 

психолог, 

классный 

руководитель, 

советник 

директора по 
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воспитанию 

Совместные с 

детьми походы, 

экскурсии 

1-4 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Работа Совета 

профилактики с 

неблагополучными  

семьями  по вопросам 

воспитания, обучения 

детей 

1-4 по плану Социальн

ый педагог, 

советник 

директора по 

воспитанию 

Совместные 

классные тематические 

мероприятия 

1-4 В течение 

года 

Админист

рация школы, 

классные 

руководители, 

советник 

директора по 

воспитанию 

Выходной с 

родителями 

 

1-4 1 раз в 

месяц (суббота) 

Классные 

руководители, 

родители, 

советник 

директора по 

воспитанию 

 

Модуль «Самоуправление» 

Мероприятие Классы Дата 

проведения 

Ответстве

нные 

Выборы лидеров, 

активов  классов, 

распределение 

обязанностей. 

1-4 Сентябрь Классные 

руководители, 

советник 

директора по 

воспитанию 

Работа в 

соответствии с 

обязанностями 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Отчет перед 1-4 Конец года Классные 



136 

 

классом о проведенной 

работе 

руководители, 

актив 

класса, 

советник 

директора по 

воспитанию 

Собрание 

ученического комитета 

1-4 1 раз в 

месяц 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

советник 

директора по 

воспитанию 

Проверки на 

соответствие правилам 

внутреннего распорядка 

школы 

1-4 По 

графику 

Актив 

школы, 

педагог-

организатор 

 

Модуль «Профориентация» 

Мероприятие Классы Дата 

проведения 

Ответстве

нные 

Сотрудничество с 

библиотекой 

1-4 По 

графику 

Классные 

руководители 

Профориентационн

ые игры: деловые игры, 

игры-квесты и т.д 

1-4 По 

графику 

Ответстве

нный за 

профориентаци

ю в школе, 

классные 

руководители 

Проведение 

профориентационных игр 

совместно с родителями 

обучающихся 

1-4 По 

графику 

Классные 

руководители, 

ответственный 

за 

профминимум 

Профминимум  1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители, 



136 

 

ответственный 

за 

профминимум 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Мероприятие Классы Дата 

проведения 

Ответстве

нные 

Ознакомительная 

экскурсия в музей 

1 Сентябрь Руководи

тель музея 

Посвящение в 

первоклассники 

1 Сентябрь Классный 

руководитель, 

педагог-

организатор 

Книжная выставка 

по тематике месяца 

«Путешествие в 

страну знаний» 

Твои первые 

словари, энциклопедии, 

справочная литература 

1 

 

 

 

2 

Сентябрь Библиоте

карь 

 

Акция классных 

уголков 

1-4 По 

графику 

Классный 

руководитель, 

актив класса, 

школы 

Игра по станциям 

«Знакомство со школой» 

1 Сентябрь Классный 

руководитель, 

руководитель 

музея 

Беседа  «Флаг, герб, 

гимн УР» 

1-4 Октябрь Классные 

руководители, 

учителя 

истории, 

советник 

директора по 

воспитанию 

День финансовой 1-4 Октябрь Учитель 
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грамотности обществознани

я 

День Учителя 

 

1-4 Октябрь Педагог-

организатор, 

советник 

директора по 

воспитанию 

Игровая программа 

«Осенний бал» 

 

3-4 Октябрь Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Книжные выставки 

по тематике месяца 

1-4 По 

графику 

библиоте

карь 

Соревнования по 

лапте, волейболу, 

лыжным гонкам, веселые 

старты, легкой атлетике 

1-4 По 

графику 

Учителя 

физкультуры 

«День 

государственности» 

 

1-4 Ноябрь Классные 

руководители 

Концерт ко Дню 

матери 

1-4 Ноябрь Педагог-

организатор 

Конкурс фоторабот 

«Природа глазами детей» 

1-4 Ноябрь Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

«Новогодний 

карнавал» 

 

1-4 Декабрь Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

советник 

директора по 

воспитанию 

Новогодние 

конкурсы 

1-4 Декабрь Классные 

руководители 

Фейерверк успехов 1-4 По Педагог-
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графику организатор 

Беседы в классах, 

посвященные Дню 

защитников Отечества 

1-4 Февраль Классные 

руководители 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

Защитника Отечества 

1-4 Февраль Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители, 

советник 

директора по 

воспитанию 

Прощание с 

Азбукой 

 

1 Февраль Библиоте

карь 

Уроки мужества 1-4 Февраль Классные 

руководители, 

советник 

директора по 

воспитанию 

Акция «По доброте 

душевной» 

1-4 Апрель Классные 

руководители 

Мероприятия, 

посвященные 8 марта 

1-4 Март Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Игра по станциям 

«В гостях у Лопшо 

Педуня» 

4 Март Руководи

тель музея 

Акция «Всемирный 

день воды» 

1-4 Апрель Классные 

руководители 

День космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос- это мы» 

1-4 Апрель Классные 

руководители 

Тематические 

классные часы, 

посвященные Дню 

1-4 Май Классные 

руководители 
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Победы. 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

Победы 

1-4 Май Педагог-

организатор 

Экскурсия «В 

землянке» 

1-4 Май Руководи

тель музея 

Прощание с 

Начальной школой 

4 Май Классные 

руководители, 

педагоги-

организатор 

Конкурс чтецов «В 

памяти страниц» 

1-4 Май Классные 

руководители 

 

Модуль «Наша безопасность в наших руках» 

Мероприятие Классы Дата 

проведения 

Ответстве

нные 

Создание базы 

данных обучающихся 

групп риска 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

советник 

директора по 

воспитанию 

Выступление на 

родительских собраниях 

о профилактике 

кризисных ситуаций и 

обеспечении 

психологической 

безопасности 

образовательной среды 

1-4 В течение 

года 

Заместите

ль директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

советник 

директора по 

воспитанию 

Консультирование 

классных руководителей 

и родителей  по 

1-4 В течение 

года 

Заместите

ль директора 

по ВР, 
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проблемным и 

кризисным ситуациям 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

советник 

директора по 

воспитанию 

Мероприятия по 

сплочению классного 

коллектива, 

формирование навыков 

мирного разрешения 

конфликтов 

1-4 В течение 

года 

Заместите

ль директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

классный 

руководитель, 

советник 

директора по 

воспитанию 

Профилактическая 

работа по борьбе с 

терроризмом 

1-4 По 

графику 

Классные 

руководители 

Профилактическая 

работа по безопасности и 

гражданской защите 

детей 

1-4 По 

графику 

Заместите

ль директора 

по ВР, 

классные 

руководители,  

учитель ОБЖ 

Работа по 

формированию ЗОЖ и 

профилактике вредных 

привычек 

1-4 По 

графику  

Классные 

руководители, 

Учителя 

физкультуры, 

Социальн

ый педагог 

«Международный 

день здоровья» 

1-4 Апрель Классные 

руководители, 
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Учителя 

физкультуры, 

Социальн

ый педагог 

Единый День 

правовых знаний 

1-4 Октябрь 

 

Классные 

руководители, 

Социальн

ый педагог, 

советник 

директора по 

воспитанию 

«Международный 

день детского телефона 

доверия» 

1-4 Май Классные 

руководители, 

Социальн

ый педагог, 

советник 

директора по 

воспитанию 

Единый день 

профилактики 

преступлений против 

половой 

неприкосновенности 

1-4 Октябрь 

 

Классные 

руководители, 

Социальн

ый педагог, 

советник 

директора по 

воспитанию 

«День 

толерантности» 

1-4 Ноябрь Классные 

руководители, 

Педагог-

организатор, 

Социальн

ый педагог 

Реализация ФП 

«Разговор о правильном 

питании» 

1-4 Январь-

март 

Классные 

руководители, 

Социальн

ый педагог 

Профилактическая 1-4 Февраль Классные 
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работа по Интернет-

безопасности 

 

руководители, 

Социальн

ый педагог, 

Учитель-

информатики 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Мероприятие Классы Дата 

проведения 

Ответстве

нные 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих 

работ, посвященных 

событиям и памятным 

датам 

1-4 В течение 

года 

Учитель 

ИЗО, классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

советник 

директора по 

воспитанию 

Оформление 

классных «Зеленых 

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 

Сбор макулатуры 1-4 2 раза в год Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Мероприятие Классы Дата 

проведения 

Ответств

енные 

Внешкольные 

мероприятия, 

тематические 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

советник 
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мероприятия 

воспитательной 

направленности, 

организуемые 

педагогами по 

изучаемым в 

общеобразовательной 

организации учебным 

предметам, курсам, 

модулям, в том числе 

организуемые совместно 

с социальными 

партнёрами 

общеобразовательной 

организации 

директора по 

воспитанию 

Экскурсии, 

литературные, 

исторические, 

экологические и другие 

походы, экспедиции, 

слёты, походы выходного 

дня (в музей, картинную 

галерею, технопарк, на 

предприятие и др.), 

организуемые в классах, 

в том числе совместно с 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся с 

привлечением их к 

планированию, 

организации, 

проведению, оценке 

мероприятия 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

советник 

директора по 

воспитанию 

Выездные события, 

включающие в себя 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители, 
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комплекс коллективных 

творческих дел, в 

процессе которых 

складывается детско-

взрослая общность, 

характеризующаяся 

доверительными 

взаимоотношениями, 

ответственным 

отношением к делу, 

атмосферой 

эмоционально-

психологического 

комфорта 

советник 

директора по 

воспитанию 

Согласно индивидуальным планам учителей начальных классов 

Модуль «Социальное партнерство» 

Мероприятие Классы Дата 

проведения 

Ответств

енные 

Открытые 

дискуссионные площадки 

(детские, педагогические, 

родительские, 

совместные), на которые 

приглашаются 

представители 

организаций-партнеров, 

на которых обсуждаются 

актуальные проблемы, 

касающиеся жизни 

школы, муниципального 

образования, региона, 

страны, социальные 

проекты, совместно 

разрабатываемые и 

реализуемые 

обучающимися, 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

воспитательно

й работе, 

советник 

директора по 

воспитанию 
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педагогами с 

организациями-

партнерами 

благотворительной, 

экологической, 

патриотической, 

трудовой и т.д. 

направленности, 

ориентированные на 

воспитание 

обучающихся, 

преобразование 

окружающего социума, 

позитивное воздействие 

на социальное 

окружение. 

Проведение на базе 

организаций-партнеров 

отдельных уроков, 

занятий, внешкольных 

мероприятий, акций 

воспитательной 

направленности при 

соблюдении требований 

законодательства 

Российской Федерации 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

воспитательно

й работе, 

советник 

директора по 

воспитанию 

Участие 

представителей 

организаций-партнеров, в 

том числе в соответствии 

с договорами о 

сотрудничестве, в 

проведении уроков, 

внеурочных занятий, 

внешкольных 

мероприятий 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

воспитательно

й работе, 

советник 

директора по 

воспитанию 
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соответствующей 

тематической 

направленности, 

отдельных мероприятий 

в рамках рабочей 

программы воспитания и 

календарного плана 

воспитательной работы 

(дни открытых дверей, 

государственные, 

региональные, школьные 

праздники, 

торжественные 

мероприятия и т.п.) 

Согласно индивидуальным планам учителей начальных классов 

 

Перечень основных государственных и народных праздников,  

памятных дат. 

Сентябрь:  

 1 сентября: День знаний;  

 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Октябрь:  

 1 октября: Международный день пожилых людей; 

 4 октября: День защиты животных;  

 5 октября: День Учителя;  

 Третье воскресенье октября: День отца;  

 30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь:  

 4 ноября: День народного единства. 

Декабрь:  

 3 декабря: Международный день инвалидов; 

 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;  

 6 декабря: День Александра Невского;  

 9 декабря: День Героев Отечества;  

 10 декабря: День прав человека;  
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 12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  

 27 декабря: День спасателя. 

Январь:  

 1 января: Новый год;  

 7 января: Рождество Христово; 

 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль:  

 2 февраля: День воинской славы России;  

 8 февраля: День русской науки; 

 21 февраля: Международный день родного языка;  

 23 февраля: День защитника Отечества. 

Март:  

 8 марта: Международный женский день;  

 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель:  

 12 апреля: День космонавтики. 

Май:  

 1 мая: Праздник Весны и Труда; 

 9 мая: День Победы;  

 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь:  

 1 июня: Международный день защиты детей;  

 5 июня: День эколога;  

 6 июня: Пушкинский день России;  

 12 июня: День России;  

 22 июня: День памяти и скорби;  

 27 июня: День молодёжи. 

Июль:  

 8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август:  

 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 
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             -  25 августа: День воинской славы Росси 

3.5. Система условий реализации программы начального общего образования  

Система условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, созданная в образовательном учреждении соответствует требованиям ФГОС НОО 

и обеспечивает достижение планируемых результатов ООП НОО.  

Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в 

школе  соответствует  требованиям ФГОС НОО и направлена на:  

- достижение планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования, в том числе адаптированной, обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ;  

 - развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию урочной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 

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 начального 

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 том числе в качестве волонтеров;  

- формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельности;  
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- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;  

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие 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 в школе,  повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности;  

- эффективное управления в школе с использованием ИКТ, современных механизмов  

     финансирования реализации программ начального общего образования.  

  

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы  

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

включает:  

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения;  

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональных обязанностей;  

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников;  

• описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива.  

   Кадровое обеспечение  

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

начального общего образования. В соответствии с требования ФГОС, разработаны должностные 

инструкции заместителя директора по начальной школе, учителя начальных классов, педагога-

психолога, социального педагога,  воспитателя группы продленного дня, педагогов 

дополнительного образования.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, 

а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения, 

служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 
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справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»).  

Начальная школа на сегодняшний день полностью укомплектована квалифицированными  

педагогическими, руководящими и иными работниками.  

  В начальной школе 19  классов комплектов (из них 7  классов с ОВЗ), обеспечивают 

образовательный процесс в них 19 педагогов. Все педагоги прошли курсовую подготовку по 

использованию информационных технологий, владеют технологиями проектной деятельности.  

Созданы условия для повышения профессионализма педагогов через организацию внутри 

школьного обучения (семинары, мастер-классы, взаимопосещения, открытые уроки) ведения 

постоянной методической поддержки, организации консультаций по всем профессиональным 

вопросам, использования инновационного опыта других образовательных учреждений, 

проведения комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного процесса 

и эффективности инноваций.  

Новые стандарты, новые компетентности учителя, в свою очередь, предполагают 

повышенные требования к организационно-педагогической деятельности педагогов.  

Особую значимость приобретают курсы для учителей, принимающих детей в 1 класс в 

новом учебном году, с целью обучения способам организации образовательной деятельности по 

формированию  

УУД на основе системно-деятельностного подхода, с использованием информационных и 

проектных  технологий.   

Несмотря на то, что педагоги школы высококвалифицированные специалисты, имеющие 

стаж    работы 20 лет и более, одними  из главных трудностей педагогов на этапе реализации 

стандарта начального общего образования  (по результатам собеседования) являются:  

– упрощенное понимание сущности и технологии реализации системно-деятельностного 

подхода;  

– сложившаяся за предыдущие  годы  устойчивая методика проведения урока и 

необходимость отказа от поурочных разработок, рабочих программ,  накопившихся за многие 

годы;     

– отсутствие  готовности  педагогических  работников  к  планированию 

 и  организации  

образовательного процесса в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС;   

– традиционный подход к самоанализу урока и стремление придерживаться старых 

подходов к самооценке  деятельности;  

– принципиальная новизна вопросов инструментально-методического обеспечения 

достижения и оценки планируемых результатов (личностных, метапредметных и предметных).  
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  Поэтому при первой же возможности необходимо обеспечить подготовку педагогов  на 

муниципальном или региональном уровне по вопросам организации педагогической деятельности 

на этапе внедрения ФГОС  

В настоящее время актуальными задачами для повышения квалификации педагогов школы 

являются:  

1. Освоение педагогами идеологии нового государственного образовательного стандарта 

и концептуальных подходов к его построению;  

2. Освоение педагогами структуры и содержания основных документов нового 

государственного стандарта;  

3. Овладение педагогами технологиями системно-деятельностного обучения;  

4. Изучение педагогами современных требований к уроку в рамках концепции ФГОС  

5. Обучение педагогов новой системе требований к оценке итогов образовательной 

деятельности обучающихся.  

     Ожидаемый результат повышения квалификации через курсы,  семинары  по графику 

департамента  – это профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС.  

Школа  имеет медицинского работника,  укомплектована работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом.  

  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников  

Основным условием формирования кадрового потенциала образовательного учреждения 

является обеспечение в соответствии с новыми образовательными Стандартами система 

непрерывного педагогического образования.   

При этом были использованы различные формы организации подготовки и переподготовки 

педагогов, занятых реализацией ФГОС. Основными формами повышения квалификации были 

стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 

направлениям реализации основной образовательной программы, дистанционное образование, 

участие в различных педагогических проектах, создание и публикация методических материалов.  

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации Стандарта:  

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;  

• принятие идеологии Стандарта общего образования;  

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

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

образовательной деятельности обучающихся;  
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• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач Стандарта.  

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению Стандарта 

начального общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

Стандарта.  

Основные направления деятельности по сопровождению педагогов начальной школы 

при введении ФГОС НОО  

Цель: создание условий для формирования у педагогов личностных и профессиональных 

установок ключевой фигуры процесса введения ФГОС.  

Принципы:  

• системность – организация системы работы со всеми педагогами начальной школы, 

не только с теми, кто осуществляет преподавание в 1 классах;  

• открытость – последовательное использование ресурсов сетевого взаимодействия и 

социального партнёрства, открытость мероприятий для педагогических и руководящих 

работников ОУ, являющихся пилотными по введению ФГОС и партнёрами по сетевому 

взаимодействию   

• технологичность - использование современных технологий, интерактивной стратегии 

в работе с педагогами;  

• научность – использование научно обоснованных и апробированных в 

педагогической практике технологий и методик.  

  Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа 

системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового 

поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих 

высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному 

процессу образования. Педагогические сотрудники  имеют базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины. В педагогическом коллективе  школы есть  необходимые 

специалисты: учителя-предметники, психолог, дефектолог, логопед, библиотекарь.   

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы  

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в МБОУ СОШ № 18 обеспечивает:  

− преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного образования и 

начального общего образования;  
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 −  учет специфики возрастного развития обучающихся;  

− формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся;  

− вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;   

 −  дифференциацию и индивидуализацию обучения;   

 −  формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;   

 −  поддержку детских объединений, ученического самоуправления;  

− диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень учреждения);  

− вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).  

Цели и задачи психолого-педагогического сопровождения:  

− содействие администрации и педагогическому коллективу образовательного учреждения в 

создании социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности обучающихся, 

воспитанников и обеспечивающей психологические условия для охраны здоровья и развития 

личности обучающихся, воспитанников, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и других участников образовательного процесса;  

− оказание помощи обучающимся, воспитанникам образовательных учреждений в 

определении своих возможностей, исходя из способностей, склонностей, интересов, состояния 

здоровья;  

− содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в 

воспитании обучающихся, воспитанников, а также в формировании у них принципов 

взаимопомощи, толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к 

активному социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности.  

В образовательном учреждении в соответствии с нормативными документами обозначены 

основные направления психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС НОО:  

- психологическое просвещение – формирование у обучающихся, воспитанников и их 

родителей (законных представителей), у педагогических работников и руководителей 

образовательных учреждений потребности в психологических знаниях, желания использовать их 

в интересах собственного развития; создание условий для полноценного личностного развития и 

самоопределения обучающихся, воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в 
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своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии 

интеллекта;  

- психологическая профилактика – предупреждение возникновения явлений 

дезадаптации обучающихся, воспитанников в образовательных учреждениях, разработка 

конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям (законным представителям) по 

оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития;  

- психологическая диагностика – углубленное психолого-педагогическое изучение 

обучающихся, воспитанников на протяжении всего периода обучения, определение 

индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в 

процессе обучения и воспитания, в профессиональном самоопределении, а также выявление 

причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации. Психологическая 

диагностика проводится специалистами как индивидуально, так и с группами обучающихся, 

воспитанников образовательных учреждений;  

- психологическая коррекция – активное воздействие на процесс формирования 

личности в детском возрасте и сохранение её индивидуальности, осуществляемое на основе 

совместной деятельности педагогов-психологов, дефектологов, логопедов, врачей, социальных 

педагогов и других специалистов;  

- консультативная деятельность – оказание помощи обучающимся, воспитанникам, их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам и другим участникам 

образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и обучения посредством 

психологического консультирования.  

 

3.5.3. Материальнотехнические условия реализации  основной образовательной 

программы начального общего образования 

Материально-технические условия реализации ООП НОО образовательного учреждения 

обеспечивают:  

- возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения ООП НОО;  

- соблюдение:  санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены и т. д.);  

- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, 

комнаты психологической разгрузки и т.д.); пожарной и электробезопасности;  

- требований охраны труда;  

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;  
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- возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения.  

Материально-техническая база ОУ соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, 

предъявляемым к:  

 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  

 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый 

набор и размещение помещений для осуществления образовательного процесса на ступени 

начального общего образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, 

игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах, для активной деятельности, 

сна и отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и 

внеурочной учебной деятельности);  

 помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 

зала, число читательских мест, медиатеки);  

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков;  

 помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

хореографией, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными 

исследованиями, иностранными языками, актовому залу; спортивным залам, игровому и 

спортивному оборудованию;   

 помещениям для медицинского персонала;  

 мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;  

 расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, 

технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой 

информации).  

В настоящее время образовательное учреждение оснащено автоматической пожарной 

сигнализацией, видеонаблюдением, переоснащен  медицинский кабинет.   

 

3.5.5. Информационнометодические условия реализации основной образовательной 

программы      
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В соответствии с требованиями Стандарта информационнометодические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационнообразовательной средой.  

Под  информационнообразовательной  средой (или  ИОС) понимается открытая  

педагогическая  система,  сформированная  на  основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности,  а  также компетентность  участников  образовательного  процесса в 

решении учебнопознавательных  и  профессиональных  задач  с применением          

информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

 Основными элементами ИОС являются:  

 информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

 информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

информационнообразовательные ресурсы Интернета;  

 вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура;  

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансовохозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.).  

Информационно - образовательная среда (ИОС) школы представляет собой комплекс 

современных информационных образовательных ресурсов с необходимым методическим, 

технологическим и техническим обеспечением, предназначенный для организации 

образовательного процесса.  

Участниками ИОС являются: администрация, педагогический коллектив школы, учащиеся, 

родители, органы управления образованием, информационные партнёры.  

ИОС представляет участникам компьютерные средства и инструменты образовательной 

деятельности (компьютерные кабинеты, интерактивные доски, мультимедийные проекторы), 

новые образовательные ресурсы на цифровых носителях, условия для сетевого взаимодействия 

посредством Интернет технологий.  

Структура ИОС включает в себя следующие компоненты:   

организационно-управляющий (ответственный за информатизацию в школе),   

ресурсно-информационный (внутренняя локальная сеть, выход в Интернет, библиотека, сайт 

школы),  учебно-методический (внутришкольное обучение, методическая служба).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО Учреждения 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией ООП НОО, 
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планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления.  

Учреждение обеспечено учебниками, в том числе и учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 

материалами по всем    учебным предметам ООП НОО на русском языке.  

Учреждение имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в 

том числе к электронным  образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР.  

Библиотека Учреждения укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР 

по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. 

Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию ООП НОО.  

Информационно-образовательная среда образовательной организации включает в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры), базы данных, коммуникационные каналы, 

программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия.  

100% учителей начальных классов компетентны в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).   

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами 

ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

информационной образовательной среды соответствует законодательству Российской 

Федерации.  

  

Информирование участников 

образовательного процесса и 

общественности по ключевым 

позициям введения ФГОС НОО  

В наличии протоколы родительских 

собраний, конференций, заседаний Совета школы, 

на которых происходило информирование 

родительской общественности. Информация 

размещена на школьном сайте.  

Подготовка к введению 

электронных журналов и дневников 

обучающихся  

Во всех кабинетах школы в наличии 

компьютеры, ведется плановая работа по 

подключению всех компьютеров к сети Интернет, 

пройдены курсы повышения квалификации всеми 

педагогическими работниками школы.  
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Использование 

информационных ресурсов 

Учреждения для обеспечения 

постоянного доступа участников 

образовательного 

процесса к информации, 

связанной с реализацией   ООП НОО  

 Страничка школьного сайта:    

  

  

  
 

Изучение мнения родителей 

(законных представителей) 

обучающихся по вопросам введения 

новых стандартов.  

 В наличии протоколы родительских 

собраний.  

 Систематически проводятся опросы 

родителей по  организации работы школы 

(анкетирование).   

  

 

В школе организованы постоянно действующие площадки для свободного 

самовыражения учащихся,  созданы условия для публикации и размещения детских 

образовательных продуктов, обеспечен свободный доступ педагогов и школьников к ресурсам 

Интернета.  

Создание  в  образовательном  учреждении  информационно-образовательной 

 среды, соответствующей требованиям Стандарта  

Информационно-образовательные  условия организации образовательного процесса 

обеспечивают стабильное функционирование и развитие образовательного учреждения. Школа 

расположена в типовом трехэтажном здании. Учебных кабинетов начальных классов – 7. 

Имеются  специализированные кабинеты физики, химии  с лаборантскими и интерактивными 

досками, информатики, спортивный, актовый зал, танцевальный зал,  библиотека. Кабинеты 

оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и техническими средствами, 

учебновспомогательными и мультимедийными материалами и соответствуют всем 

требованиям для успешной реализации теоретической и практической части учебных 

программ.  

В школе создано единое информационное пространство, имеется сайт школы, который 

поддерживается в актуальном состоянии. 

 Профессионально используемые в  образовательном процессе метод проектов и 

информационных технологий позволяют организовать исследовательскую деятельность 

обучающихся. Информационные технологии также успешно используются  и в  управлении 

образовательным  учреждением.   
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Библиотека имеет абонементную, читательскую зоны, хранилище для учебников, что 

обеспечивает доступ учащихся и педагогов к традиционным и современным источникам 

информации.  Обеспеченность обучающихся учебниками из фонда библиотеки составляет 100 

%.  

Образовательный  процесс в полном объеме оснащен библиотечно-информационными 

ресурсами, в том числе книгопечатной продукцией для обучающихся по всем дисциплинам 

учебного плана, а также программами и методическими пособиями для педагогов, дидактическим 

и иллюстративно-наглядным материалом, что позволяет создать условия для качественной 

реализации основных общеобразовательных программ. Кроме того, в учебной и внеурочной 

деятельности используются имеющиеся в наличии традиционные и современные технические 

средства обучения, оргтехника. Кабинеты начальных классов оснащены интерактивными 

досками, мультимедийным оборудованием.  МБОУ СОШ №16 располагает полным комплектом 

учебно-методической литературы, соответствующей возрастным особенностям обучающихся и 

современным требованиям ФГОС.   

 

№

  

п

/п  

Название  техники  Количество, шт. в 

начальных классах  

1

.  

Мобильные   компьютеры                                        

(ноутбуки)  

  

8  

2

.  

Интерактивные доски  2  

3

.  

Мультимедийные  проекторы  

  

2 

4

.  

Принтеры   

  

8 

 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию ООП  

 

 Название  цифровых 

 образовательных ресурсов  

Учебны

й предмет  

Издатель, 

год выпуска  

1

.  

Электронное приложение к 

учебнику А. А. Плешакова, Е. А, 

Крючковой «Окружающий мир» 4 

класс.  

Окружа

ющий мир  

М.: 

Просвещение, 

2018 г.  
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2

.  

Электронное приложение к 

учебнику А. А. Плешакова, Е. А, 

Крючковой «Окружающий мир» 3 

класс.  

Окружа

ющий мир  

М.: 

Просвещение, 

2018 г.  

3

.  

Электронное приложение к 

учебнику А. А. Плешакова, Е. А, 

Крючковой «Окружающий мир» 2 

класс.  

Окружа

ющий мир  

М.: 

Просвещение, 

2018 г.  

4

.  

Электронное приложение к 

учебнику А. А. Плешакова, Е. А, 

Крючковой «Окружающий мир» 1 

класс.  

Окружа

ющий мир  

М.: 

Просвещение, 

2018 г.  

5

.  

Электронное приложение к 

учебнику М. И. Моро, М. А. Бантовой, 

Г. В. Бельтюковой и др.  

«Математика» 4 класс.  

Математ

ика  

М.: 

Просвещение, 

2018 г.  

6

.  

Электронное приложение к 

учебнику М. И. Моро, М. А. Бантовой, 

Г. В. Бельтюковой и др.  

«Математика» 3 класс.  

Математ

ика  

М.: 

Просвещение, 

2018 г.  

7

.  

Электронное приложение к 

учебнику М. И. Моро, М. А. Бантовой, 

Г. В. Бельтюковой и др.  

«Математика» 2  класс.  

Математ

ика  

М.: 

Просвещение, 

2018 г.  

8

.  

Электронное приложение к 

учебнику М. И. Моро, М. А. Бантовой, 

Г. В. Бельтюковой и др.  

«Математика» 1 класс.  

Математ

ика  

М.: 

Просвещение, 

2018 г.  

9

.  

Фонохрестоматия музыкального 

материала (1СD MP3) Е. Д. Критская, 

Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина Музыка 

4 класс  

Музыка  М.: 

Просвещение, 

2017 г.  

1

0.  

Фонохрестоматия музыкального 

материала (1СD MP3) Е. Д. Критская, 

Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина Музыка 

3 класс  

Музыка  М.: 

Просвещение, 

2017 г.  
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1

1.  

Фонохрестоматия музыкального 

материала (1СD MP3) Е. Д. Критская, 

Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина Музыка 

2 класс  

Музыка  М.: 

Просвещение, 

2017 г.  

1

2.  

Фонохрестоматия музыкального 

материала (1СD MP3) Е. Д. Критская, 

Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина Музыка 

1 класс  

Музыка  М.: 

Просвещение, 

2017 г.  

1

3.  

Аудиоприложение к учебнику Л. 

Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. 

Головановой и др. «Литературное 

чтение» 4 класс.  

Литерат

урное чтение  

М.: 

Просвещение, 

2017 г.  

1

4.  

Аудиоприложение к учебнику Л. 

Ф.  

Климановой, В. Г. Горецкого, М. 

В. Головановой и др. «Литературное 

чтение» 3 класс.  

Литерат

урное чтение  

М.: 

Просвещение, 

2017 г.  

1

5.  

Аудиоприложение к учебнику Л. 

Ф.  

Климановой, В. Г. Горецкого, М. 

В. Головановой и др. «Литературное 

чтение» 2 класс.  

Литерат

урное чтение  

М.: 

Просвещение, 

2017 г.  

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы  

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях.  

В соответствии с приоритетами ООП НОО требуются дополнительные усилия для 

решения ряда проблем. Среди них:  

 недостаточный уровень профессиональной компетенции некоторой части педагогов, 

в частности, вновь принимаемых на работу, в вопросах реализации новых образовательных 

стандартов в условиях повышения самостоятельности учреждений;  

 необходимость совершенствования НСОТ с точки зрения более полного 

соответствия целям и направлениям модернизации образования;  

 недостаточный по сравнению с требованиями ФГОС уровень развития школьной 

инфраструктуры и оснащенности оборудованием;  

 несовершенство механизмов оценки качества образования.  
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Сетевой  график по формированию необходимой системы условий  

реализации ООП НОО:  

Направления 

деятельности  

Мероприятия   Сроки 

реализации  

I.Нормативно

-правовое 

обеспечение 

введения ФГОС  

Решение органа 

государственнообщественного 

управления о введении в 

образовательном учреждении ФГОС 

НОО   

реализовано  

  

  

Разработка и утверждение 

плана-графика введения ФГОС НОО  

 реализовано  

Внесение изменений и 

дополнений в Устав ОУ  

 По мере 

необходимости  

Разработка ООП НОО  Апрель-май 

2023  

Внесение изменений в ООП 

НОО  

Периодическ

и  

Утверждение  образовательной 

программы ОУ  

 Август 2023  

Обеспечение соответствия 

нормативной базы ОУ требованиям 

ФГОС  

По мере 

необходимости   

Приведение должностных 

инструкций работников ОУ в 

соответствие с требованиями ФГОС 

НОО тарифно- 

квалификационными 

характеристиками  

 По мере 

необходимости   

  

Определение списка учебников 

и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС НОО  

 Март – 

апрель, ежегодно  

  

  

Разработка:  

Учебного плана;  

Ежегодно  

май, август  
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Рабочих программ учебных 

предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

Календарного учебного графика; 

Положения о внеурочной 

деятельности обучающихся;  

Положения об организации 

текущей и итоговой  оценки 

 достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения 

ООП;  

   

  

  

  

  

II. 

Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС  

Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых 

результатов, а также механизма их 

формирования.  

 Август  

   

  

Разработка локальных актов 

(внесение 

 В течение 

года  

 

 изменений), регламентирующих 

установление заработной платы 

работников ОУ, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования  

  

   

  

Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками  

 Август  

  

III.Организаци

онное обеспечение 

введения ФГОС  

 Разработка  модели 

организации 

образовательного процесса  

Апрель-

август    

Разработка и реализация 

системы мониторинга 

образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

Апрель-

август   
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деятельности   

IV. 

 Кадровое 

 обеспечение 

введения ФГОС  

Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС НОО  

 Май   

Корректировка  плана-

графика повышения 

 кавлификации педагогических 

 и  руководящих работников 

ОУ в связи введением ФГОС НОО  

 Май   

  

  

  

Корректировка плана 

методической работы с ориентацией 

на проблемы введения ФГОС НОО  

 Май   

  

V.Информаци

онное обеспечение 

введения ФГОС  

Размещение на  сайте  ОУ 

информационных материалов о 

введении ФГОС НОО  

В течение 

года  

  

Широкое информирование 

родительской общественности о 

подготовке к введению и порядке 

перехода на новые стандарты  

 

Периодически   

  

Организация изучения 

общественного мнения по вопросам 

введения новых стандартов и 

внесения дополнений в содержание 

ООП НОО  

В течение 

года  

  

  

Обеспечение публичной 

отчетности ОУ о ходе и результатах 

введения ФГОС  

В течение 

года  
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  Разработка рекомендаций для 

педагогических работников:  

• По организации 

внеурочной деятельности 

обучающихся;  

• По организации текущей 

и итоговой оценки достижения 

планируемых результатов;  

• По использованию 

ресурсов времени для организации 

домашней работы обучающихся;  

• Перечня и рекомендаций 

по использованию современных 

технологий.  

В течение 

года  

  

  

  

  

  

  

  

  

VI. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС   

Анализ  материально-

технического обеспечения 

 введения  и  реализации 

ФГОС НОО  

 Ежегодно    

 Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы ОУ 

требованиям ФГОС  

Ежегодно  

   

Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий 

требованиям ФГОС  

Ежегодно  

   

Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам 

охраны труда 

работников ОУ  

 Ежегодно  

   

  

Обеспечение 

укомплектованности библиотеки 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами  

 Ежегодно    
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Наличие доступа ОУ к 

электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в 

федеральных и 

региональных базах данных   

 Ежегодно  

   

  

Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательного 

процесса к информационным 

ресурсам в сети 

Интернет  

 Ежегодно  

   

  

  

 

3. 5. 6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

ООП НОО  

 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования 

уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 

образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой ООП НОО, 

механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач:  

- развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным 

требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых педагогов в 

школу;  

- совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и оценки качества 

их труда;  

- обеспечение стопроцентного соотношения средней заработной платы учителей и 

средней зарплаты в экономике в периоды, определенные в Соглашении с Минобрнауки России;  

- совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН;  

- оснащение школ современным оборудованием, обеспечение школьных библиотек 

учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для реализации ФГОС;  

- развитие информационной образовательной среды;   

- повышение энергоэффективности при эксплуатации здания;  

- развитие системы оценки качества образования;  

- создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы высокого 

уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через обновление 

программ воспитания и дополнительного образования;  



136 

 

-  повышение информационной открытости образования, введение электронных журналов 

и дневников.           Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему 

электронного мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает 

освещение хода его реализации в СМИ, особое внимание будет уделено информационному 

сопровождению реализации ООП НОО непосредственно в образовательном учреждении.  

Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества предоставления 

общего образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий 

образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым 

индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических 

работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических опросов.  

Прогнозируемые риски в реализации сетевого графика:  

- дисбаланс спроса и предложения на рынке оборудования для общеобразовательных 

учреждений при строгом соблюдении требований к его качеству;  

- отсутствие достаточных навыков у части учителей Учреждения в использовании нового 

оборудования в образовательном процессе;  

- низкая пропускная способность Интернета и ограниченные технические возможности её 

увеличения (как сдерживающий фактор развития дистанционных образовательных 

технологий);  

- недостаточная обеспеченность инструментарием оценки качества образования в части 

измерения учебных и внеучебных достижений. 
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