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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа начального общего образования МБОУ «Фёдоровская СОШ» 

(далее образовательная организация) разработана в соответствии с 

• Федеральным законом №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации» с 

изменениями и дополнениями; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021г., №286; 

• Федеральной образовательной программой начального общего образования, утвержденной приказом 

Министерства просвещения от 18.05. 2023 №372; 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 22.01.2024 №31 « Внесение изменений в некоторые 

приказы Министерства образованияи науки РФ и Министерства просвещения РФ, касающиеся фе- 

деральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основ- 

ного общего образования» (зарегистрирован 22.02.2024 №77330). 

При разработке основной общеобразовательной программы использованы федеральные рабочие 

программы учебных предметов. В соответствии с пунктом 6.4. статьи 12 Закона «Об образовании в 

Российской Федерации) такая учебно-методическая документация не разрабатывается. 

Также при реализации ООП НОО учтены требования 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к ор- 

ганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"", 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 "Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требова- 

ния к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". 

Приложением к ООП НОО являются локальные нормативные акты образовательной организа- 

ции, конкретизирующие и дополняющие основную образовательную программу. 

Разработка и утверждение основной образовательной программы и приложений к ней регла- 

ментируются законодательством. 

Основная образовательная программа начального общего образования является основным до- 

кументом, определяющим содержание общего образования, а также регламентирующим образова- 

тельную деятельность организации в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете уста- 

новленного ФГОС соотношения обязательной части программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 66 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

обучающиеся, не освоившие программу начального общего образования, не допускаются к обучению 

на следующих уровнях образования. 

Начальное общее образование является необходимым обязательным уровнем образования. 

1.1.1. Цели реализации программы начального общего образования 

Целями реализации программы начального общего образования являются: 
1. Обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина Российской Федерации 

на получение качественного образования, включающего обучение, развитие и воспитание 

каждого обучающегося; 

2. Развитие единого образовательного пространства Российской Федерации на основе общих 

принципов формирования содержания обучения и воспитания, организации образовательного 

процесса; 

3. Организация учебного процесса с учетом целей, содержания и планируемых результатов 

начального общего образования, отраженных в ФГОС НОО; 

4. Создание условий для свободного развития каждого обучающегося с учетом его потребностей, 

возможностей и стремления к самореализации; 

5. Организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных про- 

грамм и учебных планов для одаренных, успешных обучающихся и (или) для детей социальных 

групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 



Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, гражданско-патриотическое, духовно-нравственное воспита- 

ние, интеллектуальное развитие, становление творческих способностей, сохранение и укреп- 

ление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, при- 

обретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, обществен- 

ными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными  

особенностями его развития и состояния здоровья; 

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

неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

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

способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию общественно по- 

лезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников в 

проектировании и развитии социальной среды образовательной организации. 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации программы начального общего 

образования 

В основе разработки основной образовательной программы начального общего образо- 

вания лежат следующие принципы: 

 Принцип учѐта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на требо- 

ваниях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и усло- 

виям обучения на уровне начального общего образования. 

 Принцип учѐта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает кон- 

струирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает меха- 

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

учебные операции, контроль и самоконтроль). 

 Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и механизмы 

разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми спо- 

собностями, потребностями и интересами. При этом учитываются запросы родителей (закон- 

ных представителей) обучающегося. 

 Принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и динамику в 

формировании знаний, умений и способов деятельности, а также успешную адаптацию обу- 

чающихся к обучению по образовательным программам основного общего образования, еди- 

ные подходы между их обучением и развитием на уровнях начального и основного общего 

образования. 

 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, нравствен- но-

ценностного 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 соответствуют требованиям действующих санитарных 

правил и гигиенических нормативов. 

Механизмы реализации ООП НОО: 
Основная образовательная программа начального общего образования реализуется об- 

разовательной программой самостоятельно, без привлечения сторонних организаций в рамках 

сетевого взаимодействия. 



При реализации образовательной программы могут использоваться различные образо- 

вательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное 

обучение. Вопросы организации и реализации ООП при помощи дистанционных образова- 

тельных технологий и электронного обучения прописаны в соответствующем локальном акте, 

который является приложением к ООП. 

Программа начального общего образования реализуется через организацию образова- 

тельной деятельности (урочной и внеурочной) в соответствии с Гигиеническими норматива- 

ми и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Для расширения возможностей индивидуального развития обучающихся предоставляется 

право на обучение по индивидуальным учебным планам (ИУП). ИУП направлены на осу- 

ществление осознанного выбора образовательной программы следующего уровня образования 

и/или направленности в том числе. Подробный механизм обучения по ИУП представлен в ло- 

кальном акте образовательной организации «Порядок обучения по индивидуальному учебному 

плану». При формировании индивидуальных учебных планов, в том числе для ускоренного 

обучения, объем дневной и недельной учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий, расписание занятий, объем домашних заданий должны соответствовать требо- 

ваниям, предусмотренным Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

Региональные, национальные и этнокультурные особенности народов РФ учтены при 

разработке учебного плана и плана внеурочной деятельности. В частности, уроки родного 

языка, а также темы в учебных предметах и курсах внеурочной деятельности. Рабочая про- 

грамма воспитания также содержит разделы, направленные на предоставление обучающимся 

исторического, социального опыта поколений россиян, светской этики. 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей развития де- 

тей соответствующего возраста. 

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

щее образование относится к основным образовательным программам (наряду с образовательной 

программой дошкольного образования и образовательной программой основного общего образования, 

статья 12 Закона) и характеризует первый этап школьного обучения. Образовательная программа по- 

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

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

вий, реализация которых обеспечивает успешность выполнения ФГОС каждого уровня образования. 

Программа начального общего образования МБОУ «Фёдоровская СОШ» является основным доку- 

ментом, регламентирующим образовательную деятельность МБОУ «Фёдоровская СОШ" в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, при учѐте правильного соотношения обязательной части про- 

граммы и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Целями реализации программы начального общего образования являются: 

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

шего возраста 6,5—7 лет, на получение качественного образования, включающего обучение, развитие 

и воспитание каждого обучающегося. 

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

начального общего образования, отражѐнных в обновленном ФГОС НОО. 

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

ностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе начального общего 

образования деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ и 

учебных планов для одарѐнных, успешных обучающихся или для детей социальных групп, нужда- 

ющихся в особом внимании и поддержке педагогов. 

4.  Возможность для коллектива образовательной организации проявить своѐ педагогическое ма- 

стерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и утверждении традиций 

школьного коллектива. 

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, приоб- 

ретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 
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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 непо- 

вторимости; 

— обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; — дости- 

жение 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 дея- 

тельностного типа; 

— предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

с. Ключевка. 

Создавая программу начального общего образования МБОУ «Фёдоровская СОШ» учитывает сле- 

дующие принципы еѐ формирования. 

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: учитывается также ПООП НОО. 

Принцип учѐта языка обучения: с учѐтом условий функционирования МБОУ «Фёдоровская СОШ» 

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 конструи- 

рование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы форми- 

рования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, 

контроль и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и механизмы разра- 

ботки 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 фор- 

мировании знаний, умений и способов деятельности между этапами начального образования, а также 

успешную адаптацию обучающихся к обучению в основной школе, единые подходы между их обу- 

чением и развитием на начальном и основном этапах школьного обучения. 

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной и внеуроч- 

ной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на обогащение знаний, воспитание 

чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения к действи- 

тельности. 

Принцип здоровьесбережения: не допускается использование технологий, которые могут нанести 

вред физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесбере- 

гающих педагогических технологий. Объѐм учебной нагрузки, организация всех учебных и внеучебных 

мероприятий соответствуют требованиям действующих санитарных правил и гигиенических норма- 

тивов. 

В программе определены основные механизмы еѐ реализации, наиболее целесообразные с учѐтом 

традиций коллектива МБОУ «Фёдоровская СОШ», потенциала педагогических кадров и контингента 

обучающихся. 



1.2. Общая характеристика программы 

начального образования 

Программа начального общего образования - стратегический документ образовательной органи- 

зации, выполнение которого обеспечивает успешность организации образовательной деятельности, т. 

е. гарантию реализации статьи 12 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». В 

соответствии с законодательными актами МБОУ «Фёдоровская СОШ» самостоятельно определяет 

технологии обучения, формы его организации (включая модульные курсы), а также систему оцени- 

вания с соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения. 

Основная образовательная программа начального общего образования соответствует Феде- 

ральному государственному образовательному стандарту начального общего образования, утвер- 

жденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года №286 и 

Федеральной образовательной программе начального общего образования, утвержденной приказом 

Министерства просвещения от 18.05. 2023 №372, включает три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. Структура ООП соответствует требованиям ФГОС НОО, включает в себя следу- 

ющие документы: 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего образо- 

вания, 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования, (Мониторинги, контрольно-измерительные материалы и другие методические 

материалы вынесены в Приложение к ООП. Возможно обновление Приложений по необходимости в 

порядке, предусмотренном законодательством), 

2. Содержательный раздел 

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

тельности), учебных модулей (вынесены в Приложение к ООП), 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся, 

2.3. Рабочая программа воспитания. 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план, 
3.2. План внеурочной деятельности, 

3.3. Календарный учебный график, 

3.4. Календарный план воспитательной работы, 

3.5. Характеристика условий реализации программы начального общего образования в соот- 

ветствии с требованиями ФГОС. (Материально-техническая база, списки педагогических сотрудни- 

ков, штатное расписание и другие документы, составляющие характеристику условий реализации 

программы, актуализируются ежегодно перед началом учебного года и являются Приложением к 

ООП). 

Программа построена 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 составляет менее 2954 ч и более 3190 ч. Соблюдение этих тре- 

бований ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, 

отрицательного влияния обучения на здоровье. Учитывается 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 от- 

влекаются, 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 индивидуаль- но-

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. 



1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты освоения ООП НОО соответствуют современным целям начального 

общего образования, представленным во ФГОС НОО как система личностных, метапредметных и 

предметных достижений обучающегося. 

Личностные результаты освоения ООП НОО достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными российскими социо- 

культурными 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 сформированное познавательных, ком- 

муникативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают успешность изучения 

учебных предметов, а также становление способности к самообразованию и саморазвитию. В ре- 

зультате освоения содержания программы начального общего образования обучающиеся овладевают 

рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаковосимволическими средствами, ко- 

торые помогают обучающимся применять знания, как в типовых, так и в новых, нестандартных 

учебных ситуациях. 

Обучающийся после завершения освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должен достичь следующих результатов: 

 Личностные результаты (включающие формирование у обучающихся основ россий- 

ской гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально значимые качества личности; 

активное участие в социально значимой деятельности); 

 Метапредметные результаты (включающие универсальные познавательные учебные 

действия (базовые логические и начальные исследовательские действия, а также работу с 

информацией); универсальные коммуникативные действия (общение, совместная дея- 

тельность, презентация); универсальные регулятивные действия (саморегуляция, само- 

контроль); 

 Предметные результаты (включающие освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной области, 
по получению нового знания, его преобразованию и применению). 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, метапредметным 

и предметным результатам обучающихся, освоивших программу начального общего образования, 

является системно-деятельностный подход. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего образования 

обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и системой оценки 

результатов освоения программы начального общего образования, являются содержательной и кри- 

териальной основой для разработки: 

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

сти), учебных модулей, являющихся методическими документами, определяющими органи- 

зацию образовательного процесса в организации по определенному учебному предмету, 

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

 рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, определяющим 

комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в организации; 

 программы формирования универсальных учебных действий обучающихся - обобщенных 

учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных предметных обла- 

стях и являющихся результатами освоения обучающимися программы начального общего 

образования; 

 системы оценки качества освоения обучающимися программы начального общего образова- 

ния; 

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

Структура и содержание планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования отражают требования ФГОС, передают специфику образовательной деятельности, со- 

ответствуют возрастным возможностям обучающихся. 



Вышеуказанные программы должны содержать планируемые результаты освоения обучающи- 

мися программы начального общего образования: 

1. Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются 

в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе, в том числе в части: 

 Гражданско-патриотического воспитания, 

 Духовно-нравственного воспитания, 

 Эстетического воспитания, 

 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благопо- 

лучия, 

 Трудового воспитания, 

 Экологического воспитания, 

 Ценности научного познания. 

2. Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования отра- 

жают: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия, 

2) базовые исследовательские действия, 

3) работа с информацией. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение, 

2) совместная деятельность. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация, 

2) самоконтроль. 

3. Предметные результаты освоения программы начального общего образования с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы (учебные 

модули), ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситу- 

ациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на уровне начального общего 

образования. 

Для разработки программ за основу берутся нижеуказанные требования к предметным резуль- 

татам, конкретизируются по классам изучения, учитель вправе использовать материалы федеральных 

рабочих программ в соответствии с пунктом 6.4. статьи 12 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

При решении педагогического совета по запросам обучающихся и/или их родителей (законных 

представителей) обучения по индивидуальным учебным планам, с использованием сетевой формы 

реализации образовательной программы, электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий и др. данный раздел дополняется требованиями к предметным результатам в соответствии 

с решением. Дополнения оформляются в виде приложений. 

Данные предметные результаты служат основой для разработки программ учебных предме- 

тов, курсов и др., в том числе внеурочной деятельности. 

Предметные результаты по учебному предмету "Русский язык": 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории Российской 

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

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

как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка меж- 

национального общения; 

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

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представле- 

ний о нормах современного русского литературного языка, 



5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского языка: фо- 

нетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их 

признаках и особенностях употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого эти- 

кета. 

По учебному предмету "Литературное чтение": 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию ху- 

дожественной литературы и произведений устного народного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного твор- 

чества для всестороннего развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного исполь- 

зования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и стихотворная речь; 

жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); устное народное творчество, 

малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мо- 

раль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; 

тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение 

(ритм, рифма); средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

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

воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в це- 

лях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с 

книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

По учебному предмету "Иностранный язык" (немецкий) 

Ориентированы на применение знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях, отражать сформированность иноязычной коммуникативной компе- 

тенции на элементарном уровне в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокуль- 

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

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического 

содержания речи: Мир моего "я". Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. Родная страна и стра- 

на/страны изучаемого языка. 

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

типов предложений; основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, ре- 

чевых клише). 

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

сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; соблюдать правильное уда- 

рение в изученных словах и фразах; соблюдать особенности интонации в повествовательных и по- 

будительных предложениях, а также в изученных типах вопросов); графическими навыками (графи- 

чески корректно писать буквы изучаемого языка); орфографическими (корректно писать изученные 

слова) и пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки 

в конце предложения, апостроф, запятую при перечислении и обращении); 

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

повседневного общения: овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной 

речи не менее 500 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) в их ос- 

новных значениях и навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных 

синтаксических конструкций и морфологических форм изучаемого иностранного языка; 

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

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

детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять свою страну на иностранном 

языке в рамках изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую, в 

том числе контекстуальную догадку; 



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

изучаемой тематики; 

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

тики, безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети Интернет, получения 

информации из источников в современной информационной среде; 

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

числе с участием в совместной деятельности, понимание и принятие ее цели, обсуждение и согласо- 

вание способов достижения общего результата, распределение ролей в совместной деятельности, 

проявление готовности быть лидером и выполнять поручения, осуществление взаимного контроля в 

совместной деятельности, оценивание своего вклада в общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке (выбирать ис- 

точник для получения информации, оценивать необходимость и достаточность информации для ре- 

шения поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы для представления 

информации; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и 

при работе в сети Интернет); 

знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в элементар- 

ном бытовом общении на иностранном языке. 

По учебному предмету "Математика": 

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

принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно ариф- 

метические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный результат по кри- 

териям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 

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

полнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью чертежных ин- 

струментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение простейшими способами 

измерения длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные (истин- 

ные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и практических ситуациях, 

приводить пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы и использовать изученные алго- 

ритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение (вывод, 

правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с использованием связок "если ..., то 

...", "и", "все", "некоторые"; 

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

стейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения извлекать, анализиро- 

вать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые формы данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и практических за- 

дач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих предметов, процессов и 

явлений, оценки их количественных и пространственных отношений, в том числе в сфере личных и 

семейных финансов. 

"Окружающий мир": 

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

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

свершения, открытия, победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах еди- 

ного мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и неживой природы; 

сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия решений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях населения и 

массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и родного края, 

наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в России; важнейших 

для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; основных правах и обя- 

занностях гражданина Российской Федерации; 



4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и 

явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; 

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

материале о природе и культуре родного края); 

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

задачи; 

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

аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования электронных ресурсов Органи- 

зации и сети Интернет, получения информации из источников в современной информационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных наблюдений в 

окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и явлений с использованием 

простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов и следованием инструкциям и 

правилам безопасного труда, фиксацией результатов наблюдений и опытов; 

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

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

личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта со- 

блюдения правил безопасного поведения при использовании личных финансов; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; 

стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами поведения. 

"Основы религиозных культур и светской этики" 

Изучаемый модуль выбирается по заявлениям (анкетированию) родителей (законных предста- 

вителей) с учетом мнения обучающихся. 

По учебному модулю "Основы православной культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в 

этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы право- 

славной культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии (право- 

славного христианства), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возник- 

новения и развития; 

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

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей православных 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры 

как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния право- 

славной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

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

ние представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей 

на благо человека, общества; 

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

"дружелюбие"; 

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

сострадания в православной культуре, истории России, современной жизни; 

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

унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы иудейской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в 

этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 



3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы иудейской 

культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии (иуда- 

изма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и развития; 

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

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей иудейских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры 

как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния иудейской 

традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм 

поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей 

на благо человека, общества; 

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

"дружелюбие"; 

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

сострадания в иудейской культуре, истории России, современной жизни; 

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

унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы буддийской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного развития, роли 

в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы буддий- 

ской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии (буд- 

дизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и развития; 

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

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей буддийских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры 

как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния буддийской 

традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

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

ние представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей 

на благо человека, общества; 

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

"дружелюбие"; 

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

сострадания в буддийской культуре, истории России, современной жизни; 

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

унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы исламской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в 

этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы исламской 

культуры; 



4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии (ислама), 

называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и развития; 

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

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей исламских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры 

как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния исламской 

традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

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

ние представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей 

на благо человека, общества; 

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

"дружелюбие"; 

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

сострадания в исламской культуре, истории России, современной жизни; 

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

унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы религиозных культур народов России": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в 

этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы религиозных культур народов России; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений традиционных 

религий народов России, называть имена их основателей и основные события, связанные с историей 

их возникновения и развития; 

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

описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей культовых со- 

оружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов России; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры 

как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния религиоз- 

ных традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

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

ние представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей 

на благо человека, общества; 

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

"дружелюбие"; 

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

сострадания в религиозных культурах, истории России, современной жизни; 

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

унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы светской этики": 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных усилий для 

нравственного развития человека; 

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на принятые в 

обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести; 



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

основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и 

обязанностях гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными нормами 

российской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении нравственности в 

жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные ценности, 

нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила этикета; 

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей 

на благо человека, общества; 

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

"дружелюбие"; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в истории России, современной жизни; 

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

любые случаи унижения человеческого достоинства. 

По учебному предмету "Изобразительное искусство": 

1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных материалов и 

средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

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

4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработки фо- 

тографических изображений и анимации. 

По учебному предмету "Музыка": 

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

чание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

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

образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

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

По учебному предмету "Труд (технология)" должны обеспечивать: 

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

и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

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

ировании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении учеб- 

но-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе с использованием инфор- 

мационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами в пред- 

метно-преобразующей деятельности. 

По учебному предмету "Физическая культура" должны обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической ак- 

тивности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, ос- 

новных физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и укрепления 

здоровья, физического развития и физического совершенствования, повышения физической и ум- 

ственной работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, со- 

блюдая правила честной игры; 



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

но-технической базы - бассейна) и гимнастики; 

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

показателями основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и раз- 

личных форм двигательной активности. 

 

При включении в основную образовательную программу предметов, курсов, в том числе вне- 

урочной деятельности, предметные результаты для которых не прописаны в федеральном госу- 

дарственном образовательном стандарте начального общего образования, предметные результаты 

разрабатываются самостоятельно, прописываются в конкретных рабочих программах по предме- 

ту, курсу, в том числе внеурочной деятельности. Рабочие программы являются частью ООП и 

представлены в Приложении. 

При разработке программ курсов внеурочной деятельности в разделе «Предметные резуль- 

таты» прописываются результаты с учетом специфики содержания предметных областей. 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕ- 

НИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной дея- 

тельности и подготовки обучающихся, освоивших ООП НОО, является ФГОС НОО независимо от 

формы получения начального общего образования и формы обучения. Таким образом, ФГОС НОО 

определяет основные требования к образовательным результатам обучающихся и средствам оценки 

их достижения. 

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

стью управления качеством образования в рамках внутришкольного контроля и внутренней системы 

оценки качества образования, на основе системы оценки разработано «Положение о формах, перио- 

дичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации и об оценке об- 

разовательных достижений обучающихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования,  

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ основными функциями яв- 

ляются: 

 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освое- 

ния основной образовательной программы начального общего образования, 

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление об- 

разовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации 

являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

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

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муници- 

пального, регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 
процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредита- 

ционных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС НОО, которые конкретизированы в планируемых результатах освоения обучаю- 

щимися ООП НОО. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику (стартовые (диагностические) работы); 

 текущую и тематическую оценку; 

 промежуточную аттестацию; 

 портфолио; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 



 внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся (комплексные (ди- 

агностические работы). 

Внешняя оценка включает: 

 независимую оценку качества образования (в том числе всероссийские проверочные ра- 

боты); 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует систем- 

но-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся про- 

является в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учеб- но-

практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые ре- 

зультаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся служит важнейшей 

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

нию к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов базового уровня 

и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обу- 

чающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающи- 

мися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание 

от незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного 

материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

 оценку предметных и метапредметных результатов; 

 использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики инди- 

видуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

 использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 
процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

 использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

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

числе исследовательских) и творческих работ; 

 использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

 использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том 

числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) 

технологий. 

Критериальное оценивание применяется при реализации форм внутреннего оценивания. Это 

процесс сравнения образовательных достижений обучающихся с заранее определенными и извест- 

ными всем участникам образовательного процесса. Все работы внутреннего оценивания должны со- 

держать критерии оценивания, позволяющие задать ясные ориентиры для организации учебного 

процесса. 

Стартовая диагностика в 1 классах (стартовые (диагностические) работы) 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Результаты стартовой педагогической диагностики высту- 

пают как основа (точка отсчѐта) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом 

оценки является сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению 

чтением, грамотой и счѐтом. 

Стартовая педагогическая диагностика проводится в форме комплексной работы, график про- 

ведения стартовой педагогической диагностики рассматривается на педагогическом совете, там же 

принимается решение о выборе формы проведения. Планирование стартовой педагогической диа- 

гностики отражается во внутришкольном мониторинге и внутренней системе оценки качества обра- 



зования. Проводится администрацией, результаты стартовой педагогической диагностики в 1 классах 

отражаются в аналитической справке, являются основой для принятия управленческих решений. 

Стартовая диагностика (стартовые (диагностические) работы) по отдельным предметам 

Стартовая диагностика по отдельным предметам 2-4 классов может проводиться педагогиче- 

скими работниками с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Ре- 

зультаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и ин- 

дивидуализации учебного процесса. 

Данный вид диагностики является инициативой педагогов, вносится в тематическое планиро- 

вание, проводится учителем самостоятельно, вносится в единый график оценочных процедур при 

выполнении условий к проведению оценочных работ (работы выполняются всеми обучающимися в 

классе одновременно и длительность которых составляет не менее тридцати минут). 

Текущая оценка 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в осво- 

ении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т. е. поддержива- 

ющей и направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную дея- 

тельность, 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 педа- 

гогического работника. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учеб- 

ного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и до- 

стижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми педагогическим 

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

например, для освобождения обучающегося от необходимости выполнять тематическую работу. 

Текущий контроль проводится учителем ежедневно. Выставление отметок в журнал за данный 

вид контроля является компетенцией педагога, система оценивания представлена в разделе «Осо- 

бенности оценки предметных результатов». 

Тематическая оценка 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по предмету, которые представлены в тематическом планировании в ра- 

бочих программах. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце еѐ изучения. Оце- 

ночные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения 

всей совокупности тематических планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематиче- 

ской оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Тематический контроль проводится учителем в соответствии с календарно-тематическим пла- 

нированием, учитель вправе вносить изменения в график проведения тематического контроля в со- 

ответствии с «Положением о рабочей программе», на основе причин, указанных там же. 

В единый график оценочных процедур вносятся только те формы тематического контроля, ко- 

торые рассчитаны на выполнение всеми обучающимися в классе одновременно и длительность ко- 

торых составляет не менее тридцати минут. 

Выставление отметок в журнал за данный вид контроля проводится в соответствии с кален- 

дарно-тематическим планированием, особенности заполнения журнала по данному вопросу пропи- 

саны в локальном нормативном акте «Порядок заполнения электронного журнала», система оцени- 

вания представлена в разделе «Особенности оценки предметных результатов». 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Процедуры оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов – часть системы внутришкольного контроля и внутренней си- 

стемы оценки качества образования. Контроль за процедурами осуществляется администрацией 

образовательной организации с целью получения информации о качестве образовательного процесса, 

качестве подготовки и проведения уроков, также являются основанием для рекомендаций как для 



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

учителя. 

Основным инструментом контроля за проведением процедуры оценки предметных результатов 

является единый график оценочных процедур, который объединяет все уровни оценочных процедур. 

В единый график вносятся все контрольные, проверочные и диагностические работы, которые 

выполняются всеми обучающимися в классе одновременно и длительность которые составляет не 

менее тридцати минут. 

Заполнение графика начинается с внесения процедур федерального уровня, далее следуют ре- 

гиональные мониторинги, оценочные процедуры, проводимые общеобразовательной организацией. 

При получении информации о проведении мониторинга федерального и/или регионального уровней 

после создания документа в график вносятся изменения. 

При составлении единого графика оценочных процедур используются «Рекомендации для си- 

стемы общего образования по основным подходам к формированию графика оценочных процедур в 

образовательных организациях» (Письмо минпросвещения РФ №СК-228/03, федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки №1-169/08-01 от 6.08.2021). 

Примерный перечень оценочных процедур 

На основе данного перечня ежегодно осуществляется актуализация. 
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Оценка предметных результатов 

Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания предметных об- 

ластей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение знаний, умений и 

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

обучение. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется через оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки результатов освоения ООП НОО в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов освоения ООП НОО используются критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. 



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

области знания или вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание терминологии, 

понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий "применение" включает: 

 использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных дей- 
ствий 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 ре- 

шении учебных задач (проблем), в том числе в ходе поисковой деятельности, учеб- но-

исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий "функциональность" включает осознанное использование приобре- 

тенных знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся сложностью 

предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных опера- 

ций. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется педагогическим работ- 

ником в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету фиксиру- 

ются в приложении к ООП НОО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету включает: 

 список планируемых результатов с указанием этапов (по годам обучения) их формиро- 

вания и способов, форм оценки (например, текущая (тематическая); устно (письменно), 

практика); 

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

в локальном акте ОО; 

 график контрольных мероприятий (указание форм контроля в календарно-тематическом 

планировании и едином графике оценочных процедур, формируемом ежегодно). 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку достижения планируемых 

результатов освоения ООП НОО, которые отражают совокупность познавательных, коммуника- 

тивных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения программ 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности: 

 познавательных универсальных учебных действий; 

 коммуникативных универсальных учебных действий; 

 регулятивных универсальных учебных действий. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает формиро- 

вание и оценку у обучающихся базовых логических действий, базовых исследовательских действий, 

умения работать с информацией. 

Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирование у обучающихся 

следующих умений: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблю- 

дениях 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 непосред- 

ственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 



Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает формирование у обучаю- 

щихся следующих умений: 

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

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

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

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов про- 

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

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях; 

Работа с информацией как одно из познавательных универсальных учебных действий обеспе- 

чивает сформированность у обучающихся следующих умений: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на осно- 

вании предложенного учителем способа ее проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной без- 

опасности при поиске информации в информационно-телекоммуникационной сети "Ин- 

тернет"; 

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

соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями предполагает формиро- 

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

Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает сфор- 

мированность у обучающихся следующих умений: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

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

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее дости- 
жению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями согласно ФГОС НОО пред- 

полагает формирование и оценку у обучающихся умений самоорганизации (планировать действия по 



решению учебной задачи для получения результата, выстраивать последовательность выбранных 

действий) и самоконтроля (устанавливать причины успеха (неудач) в учебной деятельности, коррек- 

тировать свои учебные действия для преодоления ошибок). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как учителем в ходе текущей 

и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией образовательной организации в ходе 

мониторинга. В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать 

учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, коммуни- 

кативными и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании. 

В ходе мониторинга проводится оценка сформированности универсальных учебных действий. 

Содержание и периодичность мониторинга устанавливаются решением педагогического совета об- 

разовательной организации. Инструментарий для оценки сформированности универсальных учебных 

действий строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по 

оценке функциональной грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и позна- 

вательных учебных действий, проектной деятельности. 

Процедуры оценки метапредметных результатов 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга по оценке достижения метапред- 

метных результатов*: 

Направление де- 

ятельности 

 

Ответственные 

1 
класс 

2 класс 3 класс 4 класс 

Форма мониторинга 

Внутришколь- 

ный мониторинг 

«Оценка мета- 

предметных ре- 

зультатов» 

Администра- 

ция 

 Диагностиче- 

ская работа по 

оценке чита- 

тельской гра- 

мотности 

Диагностиче- 

ская работа по 

оценке ИКТ 

(цифровой) 
грамотности 

Письменная 

работа на 

межпредметной 

основе по 
оценке УУД 

Сроки проведения 
 Апрель Апрель Апрель 

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

метапредметных результатов могут быть изменены, также возможно привлечение сторонних 

организаций для проведения независимой оценки. 

Административный контроль за достижением планируемых метапредметных результатов про- 

водится один раз за учебный год во всех классах (кроме 1 класса), задания для формирования мета- 

предметных результатов включены в содержание уроков, курсов, в том числе внеурочной деятель- 

ности. Учитель проводит оценку метапредметных результатов в форме текущего контроля, наблю- 

дений по своему предмету. Классный руководитель на основе вышеперечисленных мониторингов и 

собственных наблюдений формирует характеристику выпускника 4 класса, с подробных анализом 

достижения результатов освоения ООП, в том числе метапредметных. 

В качестве инструментария используются диагностические материалы по оценке читательской и 

цифровой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий. 

 

На основании мониторингов, указанных в разделе «Процедуры оценки метапредметных ре- 

зультатов», и собственных наблюдений классным руководителем и/или ответственным лицом, про- 

водящим мониторинг, заполняется лист сформированности метапредметных результатов (форма яв- 

ляется Приложением к ООП): анализ овладения теми или иными универсальными учебными дей- 

ствиями. 

2 балла – умение сформировано полностью, 

1 балл – умение сформировано частично, 

0 – умение не сформировано. 

При преобладании оценок «2 балла» – 70-100% делается вывод: «Обучающийся успешно осва- 

ивает метапредметные результаты». 

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

«Обучающийся осваивает метапредметные результаты». 
При преобладании оценок «1 балл» - 70-100%, остальные «0 баллов» делается вывод: «Обуча- 

ющемуся необходима помощь в освоении метапредметных результатов». 



При преобладании оценок «0 баллов» - 70-100% делается вывод: «Обучающийся не осваивает 

метапредметные результаты, необходима коррекция деятельности». 

При использовании измерительных материалов с имеющимися критериями оценивания оценка 

метапредметных результатов проводится на их основе. 

Оценка личностных достижений 

Целью оценки личностных достижений обучающихся является получение общего представле- 

ния о воспитательной деятельности образовательной организации и ее влиянии на коллектив обу- 

чающихся. 

При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических норм и правил взаи- 

модействия с обучающимся с учетом его индивидуально-психологических особенностей развития. 

Личностные достижения обучающихся, освоивших ООП НОО, включают две группы резуль- 

татов: 

 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 осу- 

ществлять только оценку следующих качеств: 

 наличие и характеристика мотива познания и учения; 

 наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать учебные дей- 

ствия; 

 способность осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, интегрированы с заданиями 

по оценке метапредметных регулятивных универсальных учебных действий. 

Оценка личностных достижений обучающихся не является видом обязательного контроля, но 

полностью исключить необходимость оценивания развития личности нецелесообразно. Оценивание 

личностных результатов образовательной деятельности в ходе внешних и внутренних мониторингов 

осуществляется при помощи инструментов, разработанных централизованно на федеральном или 

региональном уровнях. 

Классный руководитель может фиксировать результаты наблюдений в ходе учебных занятий и  

внеурочной деятельности в портфолио в конце учебного года для оценки динамики формирования 

личностных результатов. (Форма фиксирования может быть разнообразной: анкетирование, харак- 

теристика, лист оценки и т.д.) 

Особенности оценки функциональной грамотности 

Функциональная грамотность как интегральная характеристика образовательных достижений 

обучающихся в процессе освоения требований ФГОС общего образования проявляется в способности 

использовать (переносить) освоенные в учебном процессе знания, умения, отношения и ценности для 

решения внеучебных задач, приближенных к реалиям современной жизни. 

Формирование и оценка функциональной грамотности (читательской, математической, есте- 

ственно-научной, финансовой грамотности, а также глобальной компетентности и креативного 

мышления и других составляющих, отнесенных к функциональной грамотности) имеют сложный 

комплексный характер и осуществляются практически на всех учебных предметах, в урочной и вне- 

урочной деятельности. 

Оценка уровня сформированности функциональной грамотности является проявлением си- 

стемно-деятельностного подхода к оценке образовательных достижений обучающихся. Он обеспе- 

чивается содержанием и критериями оценки личностных, метапредметных и предметных результатов. 

В учебном процессе используются специальные (комплексные) задания, которые отличаются от 

традиционных учебных задач тем, что в заданиях описывается жизненная проблемная ситуация, как 

правило, близкая и понятная обучающемуся. Используются разные форматы представления инфор- 

мации: рисунки, таблицы, диаграммы, комиксы и др. 

Способ решения проблемы явно не задан, допускаются альтернативные подходы к выполнению 

задания. Значительная часть заданий требует осознанного выбора модели поведения. На отдельных 

предметах формируются специфические для данного предмета знания, а также компетенции, напри- 

мер, на уроках естественно-научного цикла формируются умения объяснять наблюдаемые явления, 

проводить исследования и интерпретировать полученные результаты. 



На всех предметах обучающиеся работают с информацией, представленной в различном виде, и  

решают специфические для данной предметной области задачи. По результатам выполнения от- 

дельных заданий нельзя делать вывод о сформированности функциональной грамотности. 

На основе выполнения предметной диагностической или контрольной работы делается вывод о 

качестве и уровне достижения планируемых результатов ФГОС по данному предмету на основе 

единой шкалы оценки. 

В построении данной шкалы свой вклад вносят задания на оценку сформированности знаний и 

понимания их применения в различных учебных и внеучебных ситуациях. Успешное выполнение 

заданий на применение освоенного учебного материала во внеучебном контексте позволяет опреде- 

лить высший уровень достижений по данному предмету. 

Администрация образовательной организации принимает решение о включении в план внут- 

ришкольного оценивания комплексных работ по функциональной грамотности или диагностических 

работ по отдельным составляющим функциональной грамотности и последовательности их прове- 

дения. 

Промежуточная аттестация 

Освоение образовательной программы основного общего образования сопровождается проме- 

жуточной аттестацией обучающихся. В соответствии с 58 статьей 273-ФЗ «Об образовании в Рос- 

сийской Федерации» формы промежуточной аттестации определены в учебном плане ОО, порядок 

проведения промежуточной аттестации регламентирован локальным нормативным актом «Положе- 

ние о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной атте- 

стации и об оценке образовательных достижений обучающихся». 

Итоговая оценка 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации и 

складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по учебному предмету. Пред- 

метом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учеб- 

но-практические задачи, построенные на основном содержании учебного предмета с учетом форми- 

руемых метапредметных действий. 

 

Внешние процедуры системы оценки планируемых результатов 

Внешние процедуры системы оценки планируемых результатов регламентируются федераль- 

ными и региональными нормативными документами, в том числе проведение независимой оценки 

качества образования, федеральных, региональных мониторингов. 

Администрацией образовательной организацией регулярно проводится мониторинг изменений в 

документах, из числа административного состава назначен ответственный за проведение внешних 

процедур оценки планируемых результатов как на базе ОО, так и на базе других образовательных 

организаций. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Рабочие программы учебных предметов 

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

сти), учебных модулей являются приложением к образовательной программе начального общего об- 

разования. 

В соответствии с пунктом 6.3. статьи 12 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» при 

реализации обязательной части образовательной программы начального общего образования непо- 

средственно применяются федеральные рабочие программы по учебным предметам "Русский язык", 

"Литературное чтение" и "Окружающий мир". 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и критериальной основой разработки программы 

формирования универсальных (обобщѐнных) учебных действий (далее — УУД) являются планиру- 

емые 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. 

2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного обучения 
и развития младшего школьника 

Создавая программу формирования УУД у обучающихся начальной школы, необходимо осознавать 

их значительное положительное влияние: 



 во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предметами; 

 во-вторых, на развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечивающих 

становление способности к применению полученных знаний и к самообразованию обучающе- 

гося; 

 в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся; 

 в-четвѐртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками работы с 

развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми ресурсами; 

 в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями об ин- 

формационной безопасности при работе с обучающими и игровыми цифровыми ресурсами. 

Всѐ это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной школе как 

субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в современных условиях цифровой 

трансформации образования. 

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: 

1)  предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой станов- 

ления УУД; 

2)  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); 

3)  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, про- 

цессов, что положительно отражается на качестве изучения учебных предметов; 

4)  построение учебного процесса с учѐтом реализации цели формирования УУД способствует 

снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают успешность раз- 

вития обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию предметного содержания 

в условиях реального и виртуального представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых 

объектов, сюжетов, процессов. 

Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как наиболее зна- 

чимых феноменов психического развития обучающихся вообще и младшего школьника в частности: 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 
При создании образовательной организацией программы формирования УУД учитывается харак- 

теристика, которая даѐтся им во ФГОС НОО. 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность операций, участ- 
вующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 

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

ального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и экспе- 

рименты; 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 спо- 

собности 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, представите- 

лями разных социальных групп, в том числе представленного (на экране) в виде виртуального отоб- 

ражения 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: 

1)  смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую текстовую дея- 

тельность с ними; 

2)  успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами образователь- 

ных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в условиях использо- 

вания технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

3)  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); 

4)  результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание соб- 

ственного мнения, учѐт суждений других собеседников, умение договариваться, уступать, выраба- 

тывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного ин- 

формационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных операций, обеспечи- 

вающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в начальной школе их 

формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОС НОО выделя- 

ются шесть групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать еѐ решение; 

3)  контролировать полученный результат деятельности; 

4)  контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

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

6) 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 конфлик- 

тов, в том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимо- 

действия. 

В примерных рабочих программах требования и планируемые результаты совместной деятельно- 

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

результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, участие которых обеспечи- 

вает еѐ успешность: 1) знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договари- 

ваться, рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в условиях использования тех- 

нологий неконтактного информационного взаимодействия; 2) волевые регулятивные умения (под- 

чиняться, 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 по- 

явившиеся в результате обучения на этом уровне образования психологические новообразования. 

Среди них для младшего школьника принципиально важны: осознанное овладение научными тер- 

минами и понятиями изучаемой науки; способность к использованию и/или самостоятельному по- 

строению алгоритма решения учебной задачи; определѐнный уровень сформированности универ- 

сальных учебных действий. 

Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных предметов (курсов, мо- 

дулей), 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 мето- 

дические позиции: 

1.  Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки зрения уни- 

версальных действий и устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере способствуют 

формированию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому предмету предусматри- 

вается 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 смыс- 

ловое 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 неза- 

висимо 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. Педагогиче- 

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

как свойство учебного действия сформировалась. 

2.  Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют применение универ- 

сальных действий: поисковая, в том числе с использованием информационного ресурса Интернета, 

исследовательская, творческая деятельность, в том числе с использованием экранных моделей изу- 

чаемых объектов или процессов. Это побудит учителя отказаться от репродуктивного типа органи- 

зации обучения, при котором главным методом обучения является образец, предъявляемый обуча- 

ющимся 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 универ- 

сальные 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 дея- 

тельность развивают способность младшего школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению 

возникших противоречий в точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность может осу- 

ществляться с использованием информационных банков, содержащих различные экранные (вирту- 

альные) объекты (учебного или игрового, бытового назначения), в том числе в условиях использо- 

вания 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 объ- 

ектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность, которую невозможно пред- 

ставить ученику в условиях образовательной организации (объекты природы, художественные визу- 

ализации, 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. 

3.  Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих операциональный состав 

учебного действия. Цель таких заданий — создание алгоритма решения учебной задачи, выбор со- 

ответствующего способа действия. Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с учителем, 

когда все вместе выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся выполнять их самосто- 

ятельно. При этом очень важно соблюдать последовательность этапов формирования алгоритма: по- 

строение 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 кон- 

троля: 

1)  от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным аналитическим 

оценкам; 2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — результата и процесса деятель- 

ности; 3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также предвидеть 

возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с диа- 

гностикой ошибок обучающегося и с соответствующей методической поддержкой исправления самим 

обучающимся своих ошибок. 



Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт педагогической работы, 

такая технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности (термин Д. Б. Эль- 

конина) 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, тож- 

дества, 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 воз- 

можна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения педагогом 

итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: сравнение пред- 

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

и определение наиболее устойчивых (инвариантных) существенных признаков (свойств); игнориро- 

вание индивидуальных и/или особенных свойств каждого предмета; сокращѐнная сжатая формули- 

ровка общего главного существенного признака всех анализируемых предметов. Обучающемуся 

можно предложить (в условиях экранного представления моделей объектов, явлений) гораздо боль- 

шее их количество, нежели в реальных условиях, для сравнения предметов (объектов, явлений) и 

выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в элек- 

тронном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одинаковых спосо- 

бов действий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся чѐткое представление 

об их универсальных свойствах, т. е. возможность обобщѐнной характеристики сущности универ- 

сального действия. 

Основной целью программы формирования УУД у обучающихся является создание системы 

для формирования способности обучающихся на практике использовать универсальные учебные 

действия, составляющие умение овладевать учебными знаково-символическими средствами. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит: 

 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

 характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 
учебных действий обучающихся. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся определяется на этапе 

завершения ими освоения программы начального общего образования. 

Цель развития обучающихся на уровне начального общего образования реализуется через 

установление связи и взаимодействия между освоением предметного содержания обучения и дости- 

жениями 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 иници- 

ативной 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 неконтакт- 

ного информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

 под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: универ- 

сальность как качественная характеристика любого учебного действия и составляющих 

его операций, что позволяет обучающемуся использовать освоенные способы действий 

на любом предметном содержании, в том числе представленного в виде экранных (вир- 

туальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно отра- 

жается на качестве изучения учебных предметов; 

 построение учебного процесса с учетом реализации цели формирования УУД способ- 

ствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нару- 

шают успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному 

восприятию предметного содержания в условиях реального и виртуального представле- 

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

Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы отражают определенные во 

ФГОС НОО универсальные учебные действия: 

 как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты 
освоения учебного предмета на уровне начального общего образования»; 

 в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного со- 

держания. 

Представленные ниже взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов представлены по 

предметам, данные взаимосвязи служат основой при разработке рабочих программ по отдельным 

предметам, курсам (в том числе внеурочной деятельности), модулям. 

Русский язык 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

 устанавливать основания для сравнения слов, относящих- ся к разным частям речи; 

устанавливать основания для сравне- ния слов, относящихся к одной части речи, но от- 

личающихся грамматическими признаками; 

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

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

 объединять предложения по определѐнному признаку; 

 классифицировать предложенные языковые единицы; 

 устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

 ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спря- жение, неопределѐнная форма, 

однородные члены предложе- ния, сложное предложение) и соотносить понятие с его 

краткой характеристикой 

Базовые исследовательские действия: 

 сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать 
наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звуко-буквенный, 

морфемный, морфологический, синтаксический); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательства- ми на основе результатов 

проведѐнного наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, ми- ни-
исследования); 

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

предложенного алгоритма; 

 прогнозировать возможное развитие речевой ситуации Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками в 

поисках информации, необходи- мой для решения учебно-практической задачи; находить 

допол- нительную информацию, используя справочники и словари; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах само- 

стоятельно или на основании пред- ложенного учителем способа еѐ проверки; 



 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работни- ков, родителей (законных 

представителей) несовершеннолет- них обучающихся) правила информационной без- 
опасности при поиске информации в сети Интернет; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представ- ления информации 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые средства для 

выражения эмоций в соот- ветствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 строить устное высказывание при обосновании правиль- ности написания, при обобще- 

нии результатов наблюдения за орфографическим материалом; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

 самостоятельно планировать действия по решению учеб- ной задачи для получения ре- 

зультата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; предвидеть трудности и воз- 

можные ошибки 

Самоконтроль: 

 контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные дей- 

ствия для преодоления ошибок; 

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

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

 адекватно принимать оценку своей работы 

Совместная деятельность: 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ дости- 

жению: распределять роли, догова- риваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

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

идеи. 

Литературное чтение 

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

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

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

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

2) объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

3) определять существенный признак для классификации, классифицировать произведе- 

ния по темам, жанрам и видам; 

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

навливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по 

предложенному алгоритму; 

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

нове предложенного алгоритма; 

6) устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художествен- 

ного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

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

основе предложенных учителем вопросов; 



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

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

основе предложенных критериев); 

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

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

5) формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

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

гичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

1) выбирать источник получения информации; 
2) согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

3) распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на ос- 

новании предложенного учителем способа еѐ проверки; 

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

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

соответствии с учебной задачей; 

6) самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные уни- 

версальные учебные действия: 

общение: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

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

и дискуссии; 

3) признавать возможность существования разных точек зрения; 

4) корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

5) строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

7) готовить небольшие публичные выступления; 

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

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универ- 

сальные учебные действия: 

самоорганизация: 

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

3) самоконтроль: 

4) устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

5) корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

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

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

нирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

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

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

3) проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

4) ответственно выполнять свою часть работы; 

5) оценивать свой вклад в общий результат; 

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

 

Иностранный язык (немецкий) 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1. Базовые логические действия: 



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

2) объединять части объекта (объекты) по определѐнному признаку; 

3) определять существенный признак для классификации, классифицировать предло- 

женные объекты; 

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

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

нове предложенного алгоритма; 

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

ственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

2. Базовые исследовательские действия: 

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

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

2) с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

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

основе предложенных критериев); 

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

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

5) формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

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

гичных или сходных ситуациях. 

3. Работа с информацией: 

1) выбирать источник получения информации; 
2) согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

3) распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на ос- 

новании предложенного педагогическим работником способа еѐ проверки; 

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

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в сети Интернет; 

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

соответствии с учебной задачей; 

6) самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1. Общение: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

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

и дискуссии; 

3) признавать возможность существования разных точек зрения; 

4) корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

5) строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

7) готовить небольшие публичные выступления; 

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

2. Совместная деятельность: 

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

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

нирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

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

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

3) проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

4) ответственно выполнять свою часть работы; 



5) оценивать свой вклад в общий результат; 

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

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1. Самоорганизация: 

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

2. Самоконтроль: 

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

Математика 

Универсальные познавательные учебные действия: 

—ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать еѐ в высказыва- 

ниях и рассуждениях; 

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

признак сравнения; 

—выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приѐм вычисления, 

способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов); 

—обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 

—конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отрезок задан- 

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

—классифицировать объекты по 1—2 выбранным признакам. 

—составлять модель математической задачи, проверять еѐ соответствие условиям задачи; 

—определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета (электронные и 

гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения транспортного средства (макет спидо- 

метра), вместимость (с помощью измерительных сосудов). 

Работа с информацией: 

—представлять информацию в разных формах; 
—извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на диаграмме; 

—использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интернет (в 

условиях контролируемого выхода). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—использовать математическую терминологию для записи решения предметной или практи- 

ческой задачи; 

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

—конструировать, читать числовое выражение; 

—описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии; 

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

—составлять инструкцию, записывать рассуждение; 

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

Универсальные регулятивные учебные действия: 

—контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического действия, 

решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения; 

—самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

—находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки, и трудности в решении учебной 

задачи. 

Совместная деятельность: 

—участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, распределять 

работу между членами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого 

количества вариантов), согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального 

способа; 

—договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с величинами (со- 

ставление расписания, подсчѐт денег, оценка стоимости и веса покупки, рост и вес человека, при- 

ближѐнная оценка расстояний и временных интервалов; взвешивание; измерение температуры воз- 

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

разметка, прикидка и оценка конечного результата). 



Окружающий мир 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека; 

 конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде 

обитания; 

 моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма по- 

верхности); 

 соотносить объекты природы с принадлежностью к определѐнной природной зоне; 

 классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне; 

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

основе предложенных учителем вопросов 

Работа с информацией: 

 использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; оце- 

нивать объективность информации, учитывать правила безопасного использования 

электронных ресурсов школы; 

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

справочники, энциклопедии, в том числе и Интернет (в условиях контролируемого вы- 
хода); 

 на основе дополнительной информации делать сообщения (доклады) на предложенную 

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

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, сооте- 

чественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного 

природного и культурного наследия; 

 характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных систем 

органов; объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма; 

 создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия орга- 

низма вредных привычек; 

 описывать ситуации проявления нравственных качеств — отзывчивости, доброты, 

справедливости и др ; 

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

изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей); 

 составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина РФ»; 

 создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (в 

рамках изученного) 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументи- 

рованно высказывать своѐ мнение; приводить доказательства своей правоты; 

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику; 

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

социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

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

 конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и 

опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и 

явлениях природы, событиях социальной жизни; 

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

фото, плакаты и др ) к тексту выступления 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 



 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению 

учебной задачи; 

 выстраивать последовательность выбранных действий и операций 

Самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

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

действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы 

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

Самооценка: 

 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой 

учителя; 

 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости кор- 

ректировать их 

Совместная деятельность: 

 понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной (прак- 

тической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосроч- 

ных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по окружающему 

миру); 

 коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, догова- 

риваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать 

работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать кон- 

фликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого; 

 ответственно выполнять свою часть работы. 

Основы религиозных культур и светской этики 

Познавательные УУД: 

— ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества 
— мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используе- 

мых в разных религиях (в пределах изученного); 

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

(наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

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

зировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического материала; 

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

приводить убедительные доказательства; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Работа с информацией: 

— воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчѐркивать еѐ принадлеж- 

ность к определѐнной религии и/или к гражданской этике; 

— использовать разные средства для получения информации в соответствии с поставленной 

учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

— находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных инфор- 

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

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

учителя, оценивать еѐ объективность и правильность. 

Коммуникативные УУД: 

— использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, сказаний, 

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

раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 

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

своѐ мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учѐтом особенностей участников 

общения; 



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

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

Регулятивные УУД: 

— проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении учебной 

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

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

предупреждения; 

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

ные правила и нормы современного российского общества; проявлять способность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

— анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного отношения к 

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

— выражать своѐ отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять 

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

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

узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 

Совместная деятельность: 

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

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

оценивать; 

— владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить; 

терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

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

материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

Изобразительное искусство 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

 характеризовать форму предмета, конструкции; 

 выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

 сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

 находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов; 

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

 анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между 

собой; 

 обобщать форму составной конструкции; 

 выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении (ви- 

зуальном образе) на установленных основаниях; 

 абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

 соотносить тональные отношения (тѐмное — светлое) в пространственных и плоскостных 

объектах; 

 выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в простран- 

ственной среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

 проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения выра- 

зительных свойств различных художественных материалов; 

 проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного вы- 

полнения художественных заданий; проявлять исследовательские и аналитические дей- 

ствия на основе определѐнных учебных установок в процессе восприятия произведений 

изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского художественного твор- 

чества; 

 использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и со- 

стояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

 анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и пред- 

метно-пространственную среду жизни человека; 



 формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим 

учебным установкам по результатам проведѐнного наблюдения; 

 использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декора- 

тивных композиций; 

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

жизни людей; 

 классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве ин- 

струмента анализа содержания произведений; 

 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией: 

 использовать электронные образовательные ресурсы; 

 уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

 выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифро- 

вые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 

 анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, пред- 

ставленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять 

еѐ в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

 осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные 

художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе уста- 

новок и квестов, предложенных учителем; 

 соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

 Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: понимать искусство в качестве 

особого языка общения — межличностного (автор — зритель), между поколениями, 

между народами; 

 вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонен- 

там, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и кор- 
ректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учѐта ин- 

тересов в процессе совместной художественной деятельности; 

 демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или ис- 

следовательского опыта; 

 анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содер- 

жания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

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

понимать намерения и переживания свои и других людей; 

 взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по еѐ достижению, договариваться, вы- 

полнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению 

общего результата. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

 внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

 соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

 уметь организовывать своѐ рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата. 

Музыка 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

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

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



—определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

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

составы и др.); 

—находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального ис- 

кусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе предложенного 

учителем алгоритма; 

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

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

—устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и ис- 

полнения, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

—на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и жела- 

тельным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных музыкаль- но-

исполнительских навыков; 

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

планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совместного музи- 

цирования; 

—сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

—проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению осо- 

бенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями (часть — 

целое, причина — следствие); 

—формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов прове- 

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

классификации, сравнения, исследования); 

—прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений в 

различных условиях. 

Работа с информацией: 

—выбирать источник получения информации; 
—согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представ- 

ленную в явном виде; 

—распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа еѐ проверки; 

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

щихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

учебной задачей; 

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

алгоритму; 

—самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 

—воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять эмо- 

ционально-образное содержание музыкального высказывания; 

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

—передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 

настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

—осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 

Вербальная коммуникация: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

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

дискуссии; 

—признавать возможность существования разных точек зрения; 



—корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

—строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

—готовить небольшие публичные выступления; 

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

Совместная деятельность (сотрудничество): 

—стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного 

восприятия, исполнения музыки; 

—переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия 

при решении поставленной задачи; 

—формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом участия в 

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

рования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

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

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

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

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

—выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

—планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

—выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

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

Труд (технология) 

Познавательные УУД: 

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

ченного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных выска- 

зываниях; 

 осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных 
признаков; 

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

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

 использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической твор- 

ческой деятельности; 

 комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в со- 

ответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

 понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и за- 

конов природы, доступного исторического и современного опыта технологической дея- 
тельности. 

Работа с информацией: 

 осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и  

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

 анализировать и использовать знаково-символические средства представления инфор- 

мации для решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять действия 

моделирования, работать с моделями; 

 использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), 

оценивать объективность информации и возможности еѐ использования для решения 

конкретных учебных задач; 



 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

 вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 

дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

 создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декора- 

тивно-прикладного искусства народов России; 

 строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения (не- 

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

 объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Регулятивные УУД: 

 рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и 

наведение порядка, уборка после работы); 

 выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

 планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

 выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок; 

 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

 организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в 

группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и 
подчинѐнного; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

 проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и 

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

необходимости помощь; 

 понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 

предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осу- 

ществлять выбор средств и способов для его практического воплощения; предъявлять 

аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

Физическая культура 

По окончании первого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

 находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных; 

 устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическими 
упражнениями из современных видов спорта; 

 сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие и от- 
личительные признаки; 

 выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные причины 
еѐ нарушений; 

коммуникативные УУД: 

 воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные поло- 
жения; 

 высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, оцени- 
вать влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья; 

 управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения подвижных 
игр, соблюдать правила поведения и положительно относиться к замечаниям других 
учащихся и учителя; 

 обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность определе- 
ния победителей; 

регулятивные УУД: 

 выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по профилак- 



тике нарушения и коррекции осанки; 

 выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и развитию 
физических качеств; 

 проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и соревнова- 
тельной деятельности. 

По окончании второго года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

 характеризовать понятие «физические качества», называть физические 

 понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья; 

 выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических качеств,  
приводить примеры и демонстрировать их выполнение; 

 обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять индивидуальные 
комплексы упражнений физкультминуток и утренней зарядки, упражнений на профи- 
лактику нарушения осанки; 

 вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и физических ка- 
честв, проводить процедуры их измерения; 

коммуникативные УУД: 

 объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие при- 
меры еѐ положительного влияния на организм школьников (в пределах изученного); 

 исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно высказывать 

суждения о своих действиях и принятых решениях; 

 делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и спортивных 
соревнований, планированию режима дня, способам измерения показателей физического 
развития и физической подготовленности; 

регулятивные УУД: 

 соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учѐтом их учебного со- 
держания, находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические и игровые уроки, 
занятия лыжной и плавательной подготовкой); 

 выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и развитию 
физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя; 

 взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, соблюдать 
культуру общения и уважительного обращения к другим учащимся; 

 контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, прояв- 
лять эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок. 

По окончании третьего года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

 понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми действи- 
ями, приводить примеры упражнений древних людей в современных спортивных со- 
ревнованиях; 

 объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы еѐ регулиро- 
вания на занятиях физической культурой; 

 понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение развития 
утомления при выполнении физических и умственных нагрузок; 

 обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правила пове- 
дения на уроках физической культуры, проводить закаливающие процедуры, занятия по 
предупреждению нарушения осанки; 

 вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и физических качеств 
в течение учебного года, определять их приросты по учебным четвертям (триместрам); 

коммуникативные УУД: 

 организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие с со- 
блюдением правил и норм этического поведения; 

 правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов деятель- 
ности во время совместного выполнения учебных заданий; 

 активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения физических 
упражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта; 



 делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, организации 
и проведения самостоятельных занятий физической культурой; 

регулятивные УУД: 

 контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на основе 
сравнения с заданными образцами; 

 взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности, кон- 
тролировать соответствие выполнения игровых действий правилам подвижных игр; 

 оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное коллек- 
тивное решение. 

По окончанию четвѐртого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

 сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической подготов- 
ленности с возрастными стандартами, находить общие и отличительные особенности; 

 выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, приво- 
дить примеры физических упражнений по их устранению; 

 объединять физические упражнения по их целевому предназначению: 

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

 коммуникативные УУД: 

 взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее изученный материал 
и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 

 использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и учащимися, 
применять термины при обучении новым физическим упражнениям, развитии физиче- 
ских качеств; 

 оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой; 

регулятивные УУД: 

 выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при выполнении 
учебных заданий; 

 самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учѐтом соб- 
ственных интересов; 

 оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к раз- 
витию физических качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать конкретизированные 

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

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблю- 

дениях 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 непосред- 

ственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

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

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 



 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов про- 

веденного 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 осно- 

вании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной без- 

опасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

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

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

2) совместная деятельность: 

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

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее дости- 

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

работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраи- 

вать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

2.2.4. Место универсальных учебных действий 

в рабочих программах 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий у обучающихся 

определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего образования. Это не 

снимает обязанности учителя контролировать динамику становления всех групп УУД для того, чтобы 



вовремя устранять возникшие у обучающихся трудности и ошибки. В этом случае полученные ре- 

зультаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии с закономерностями контроль- но-

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

тельности. В задачу учителя входит проанализировать вместе с обучающимся его достижения, 

ошибки и встретившиеся трудности, в любом случае морально поддержать его, высказать надежду на 

дальнейшие успехи. При этом результаты контрольно-оценочной деятельности, зафиксированные в 

электронном формате, позволят интенсифицировать работу учителя. 

Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя обязательно получится», но 

отметку можно поставить только в том случае, если учебная задача решена самостоятельно и пра- 

вильно, т. е. возможно говорить о сформировавшемся универсальном действии. 

В примерных рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения представ- 

лено 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 опреде- 

лѐн пропедевтический уровень овладения универсальными действиями, поскольку пока дети рабо- 

тают на предметных учебных действиях, и только к концу второго года обучения появляются при- 

знаки 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 ре- 

зультаты обучения» в специальном разделе «Метапредметные результаты», их перечень даѐтся на 

конец обучения в начальной школе. Структура каждого вида УУД дана в соответствии с требова- 

ниями ФГОС. Познавательные универсальные учебные действия включают перечень базовых логи- 

ческих 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 саморе- 

гуляции, самоконтроля и самооценки. Представлен также отдельный раздел «Совместная деятель- 

ность», интегрирующий коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для успешной 

совместной деятельности. 

С учѐтом части, формируемой участниками образовательных отношений, образовательная орга- 

низация может 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 на методиче- 

ском уровне прослеживается вклад каждого учебного предмета в формирование универсального 

действия, но всѐ это может корректироваться, уточняться и дополняться учителем с учѐтом особен- 

ностей контингента обучающихся данной образовательной организации, а также наличия конкретной 

образовательной среды. 

2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.3.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Фёдоровская СОШ» разработана: 

на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

с учѐтом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и Плана 

мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., № 996-р (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2020 № 2945-р); 

на   основе    Федерального    закона    от    04.09.2022г    №371-ФЗ    «О    внесении    изменений 

в Федеральный закон ―Об  образовании в  Российской Федерации» стратегии  национальной безопас- 

ности Российской Федерации, (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400) 

  приказом Минпросвещения Российской Федерации № 992 от 16 ноября 2022 года «Об утвеждении 

федеральной образовательной программы начального общего образования»; 

 приказом Минпросвещения Российской Федерации № 993 от 16 ноября 2022 года «Об утвеждении 

федеральной образовательной программы основного общего образования»; 



 приказом Минпросвещения Российской Федерации № 1014 от 23 ноября 2022 года «Об утвеждении 

федеральной образовательной программы среднего общего образования»; 

 приказом Минпросвещения Российской Федерации № 874 от 30 сентября 2022 года «Об утверждении 

порядка разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных программ»; 

 приказом Минпросвещения Российской Федерации № 712 от 11 декабря 2020 г. «О внесении изме- 

нений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по 

вопросам воспитания обучающихся» 

Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 18 июля 2022 года № АБ-1951/06 

«Об актуализации примерной рабочей программы воспитания», в соответствии с примерной про- 

граммой воспитания, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 23.06.2022г. № 3/22). 

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных характе- 

ристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учетом государственной 

политики в области образования и воспитания. 

В центре программы воспитания МБОУ «Фёдоровская СОШ» находится личностное развитие 

обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, формирование у обучающихся системных 

знаний о различных аспектах развития государства и мира в целом. Одним из результатов реализации 

программы школы станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценно- 

стям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Программа воспитания: 

- основывается на единстве и преемственности образовательного процесса на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, соотносится с примерными 

рабочими программами воспитания для организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного, среднего профессионального образования; 

- предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности с 

целью достижения обучающимися личностных результатов образования, определѐнных ФГОС; 

- разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления школой (в 

том числе советов обучающихся); 

- реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 

семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

- предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным цен- 

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

российском обществе; 

- предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и граж- 

данской идентичности обучающихся. 

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на еѐ основе в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского, патриотического, 

духовно-нравственного, эстетического, физического, трудового, экологического, познавательного 

воспитания. 

 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания ее содержание, за исключением 

целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями образовательной организации: 

организационно-правовой формой, контингентом обучающихся и их родителей (законных предста- 

вителей), направленностью образовательной программы, в том числе предусматривающей углуб- 

ленное изучение отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся. 

 

К Программе воспитания прилагается календарный план воспитательной работы, утвер- 

жденный первым заместителем Министра просвещения РФ А.В. Бугаевым 11.08.2023г., рекомендо- 

ванный к использованию как федеральный компонент при разработке календарных планов воспита- 

тельной работы всех уровней образования в целях создания единого воспитательного пространства в 

образовательных организациях Российской Федерации. 



2.3.2. Цели и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский общенациональный воспитательный идеал – высоконравственный, 

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

осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. В соответствии с этим идеалом и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере образования, цель воспита- 

ния обучающихся в МБОУ «Фёдоровская СОШ»: 

- развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социо- 

культурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

-формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти за- 

щитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и стар- 

шему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

 

Достижению поставленной цели будет способствовать решение основных задач воспитания в 

МБОУ «Фёдоровская СОШ»: 

- усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний); 

- формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, ценностям, тра- 

дициям (их освоение, принятие); 

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта 

поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний и 

сформированных отношений на практике (опыта нравственных поступков, социально значимых дел): 

- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с 

ФГОС НОО ООО СОО. 

 

2.3.3. Личностные результаты освоения обучающимися МБОУ «Фёдоровская СОШ» 

образо- вательной программы включают: 

- осознание российской гражданской идентичности; 

- сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; - 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

МБОУ «Фёдоровская СОШ», осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с тра- 

диционными российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностя- 

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

ния, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, граж- 

данственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества и старшему 

поколению, закону и правопорядку, труду, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Воспитательная деятельность в МБОУ «Фёдоровская СОШ»   планируется и осуществляется 

на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системнодеятельност- 

ного, личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному 

примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 

2.3.4. Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности МБОУ «Фёдоровская 

СОШ» в соответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 



– гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, принадлеж- 

ности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в россий- 

ском государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, изучение и уважение прав, 

свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; (ведется совместная работа с территори- 

альной избирательной комиссией) 

– патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России, формирование общероссийской культурной идентичности (про- 

ведение общешкольных ключевых дел к Дню защитников Отчества, Дням воинской славы, Дню 

Победы, Дню освобождения от немецко – фашистских захватчиков и другие); 

– духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 

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

коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и 

культурным традициям (совместная работа со школьным музеем, организуется помощь детям войны 

и ветеранам педагогического труда, бойцам РФ специальной операции на Украине); 

– эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских тради- 

ционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства 

(посещение музеев и театров Оренбуржья, экскурсионные поездки по Оренбургской области); 

– физическое воспитание: развитие физических способностей с учѐтом возможностей и состояния 

здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, эмоционального благополучия, личной и 

общественной безопасности, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях (работа Школьного спортивного клуба, участие в спортивных соревнова- 

ниях района и региона); 

– трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и 

других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовы- 

ражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на достижение вы- 

дающихся результатов в труде, профессиональной деятельности (организация дежурств в школе, ра- 

бота на школьных клумбах и субботники на территории школьного двора); 

– экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, бережного 

отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, 

навыков охраны и защиты окружающей среды (участие в экологических акциях «Бегите природу», 

«Голубая лента», «Эколята», «Бумаге – вторая жизнь» и др.); 

– познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других людей, при- 

роды и общества, к получению знаний, качественного образования с учѐтом личностных интересов и 

потребностей. (участие в научно-практических конференциях онлайн и офлайн, конкурсе чтецов, 

конкурсах и фестивалях науки и творчества). 

2.3.5. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего обра- 

зования 

Направления воспитания Целевые ориентиры 

Граждан- 

ско-патриотическое воспи- 

тание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 
Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее 

территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, этнокультурную 

идентичность, проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и 

будущему своей малой родины, родного края, своего народа, рос- 

сийского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских 

правах и обязанностях, ответственности в обществе и государстве. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Понимающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 
Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их 



 соответствия нравственным нормам, давать нравственную оценку 

своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 

оказывать помощь, выражающий неприятие любых форм поведе- 

ния, причиняющего физический и моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного совершенствования, 

роли в этом личных усилий человека, проявляющий готовность к 

сознательному самоограничению. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, рос- 

сийские традиционные семейные ценности (с учетом этнической, 

религиозной принадлежности). 

Сознающий и принимающий свой половую принадлежность, со- 

ответствующие ему психологические и поведенческие особенности 

с учетом возраста. 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. 

Испытывающий нравственные эстетические чувства к русскому и 

родному языкам, литературе. 
Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

 

 

 

 

 

Эстетическое воспитание 

Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего 

народа, других народов России. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах ху 

дожественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, искусстве, творчестве людей. 

Физическое воспитание Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для 

себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной 

среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному со- 

стоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гиги- 

ены, безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Трудовое воспитание Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, 

народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам своего труда и 

других людей, прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах доступного 

по возрасту труда, трудовой деятельности. 
Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое воспита- 

ние 

Понимающий зависимость жизни людей от природы, ценность 

природы, окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки 

охраны природы, окружающей среды и действовать в окружающей 

среде в соответствии с экологическими нормами. 

Познавательное воспита- 

ние 

Выражающий познавательные интересы, активность, инициа- 

тивность, любознательность и самостоятельность в познании. 
Обладающий первоначальными представлениями о природных и 



 социальных объектах как компонентах единого мира, многообразии 

объектов и явлений природы, о связи мира живой и неживой при- 

роды, о науке, научном знании, научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в 

разных областях. 

2.3.6. Уклад МБОУ «Фёдоровская СОШ» 

Школа предназначена для обучения детей в соответствии с образовательными программами 

всех уровней образования, а также для реализации дополнительных общеразвивающих программам 

для детей. Образовательная деятельность осуществляется по пятидневной учебной неделе для 1-11-х 

классов. Увеличивается количество семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, состоящих на 

различных видах профилактического учета – семьи СОП, многодетные. Наблюдается ежегодное 

движение числа детей среди обучающихся. Обусловлено тем, что происходит отток населения из села. 

Расширяя воспитательные возможности школы, дополнительное образование, в отличие от 

основного, помогает ребенку открыть мир и найти свое место в нем. Режим занятий дополнительного 

образования в школе обусловлен рекомендациями СанПин 2.4.3648-20: во второй половине дня после 

окончания предметов учебного цикла. В каникулярное время занятия проводятся во временные 

рамки с 9.00 до 13.00 (в том числе и в дистанционном режиме). Формы занятий детских объединений: 

лекции, беседы, игра, диспут, экскурсия, коллективное творческое дело. 

Развиты направления дополнительного образования –художественного, турист- ско-

краеведческого, естественнонаучного, социаль- 

но-гуманитарного, физкультурно-спортивного. Для обучающихся школы оборудованы просторные, 

эстетично оформленные холлы, классные кабинеты с современной школьной мебелью, техниче- 

скими и электронными средствами обучения, интерактивным оборудованием, а также оборудована 

комната детских инициатив. В 2016 году создано структурное подразделение – Школьный спор- 

тивный клуб «Лидер», которое является одним из основных направлений развития спортив- но-

оздоровительной деятельности во внеурочное время в школе в рамках реализации ФГОС и до- 

полнительного образования. 

В школе функционируют 6 объединения от МУДОД «Дом Детского Творчества» - «ТриД», 

«Театр голоса», «Палитра», ВПО «Патриот», «Занимательная химия», «Музееведение», участники 

которых являются неоднократными победителями олимпиад, конкурсов муниципального, регио- 

нального уровня: в региональном   XXII, XXIII областном   конкурсе музыкального творчества детей 

и юношества «Талант! Музыка! Дети!»- лауреаты 3 степени; итоги участия обучающихся в регио- 

нальных конкурсах: конкурс исследовательских работ «История Оренбуржья» - 1 и 3 место, 2021г. – 

областной конкурс детских социальных проектов «Я – гражданин России» 3 место. Итоги участия в 

районных этапах областных конкурсов: 2022 год - «Зарничка» - 1 место, «Зарница» - 2 место, 2 

место в районном этапе областного конкурса почетных караулов «На Посту №1», 1 место в районном 

фестивале в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО – одна страна, одна 

команда». В школе функционирует музей по истории села и школы. Мы храним память о тех заме- 

чательных людях, которые, когда-либо учились и работали в нашем учебном заведении на протя- 

жении всех лет 

Воспитание и социализация обучающегося, укрепление его интереса к жизни, любви к своей 

стране, потребности творить и совершенствоваться - один из важнейших приоритетов государствен- 

ной политики Российской Федерации в сфере образования. 

Процесс воспитания в МБОУ «Фёдоровская СОШ» основывается на следующих принципах: 

- Приоритет безопасности ребенка – неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и 

ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении его в образовательной организации; 

-Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной организации 

для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций, и доверительных отношений, конструктивного 

взаимодействия школьников и педагогов; 



- Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими совместными делами как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем – личностные и обще- 

ственные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а воспитание - это педа- 

гогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, организация основных совместных 

дел обучающихся и педагогических работников как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- Системно-деятельностная организация воспитания- интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых национальных ценностей, системно- 

сти, целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его эффективности; 

- Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной и вне- 

школьной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое значение для ду- 

ховно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его внешний вид, культура об- 

щения и т.д.; 

- Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определѐнный идеал, который 

являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духов- но-

нравственного развития личности. В нашей школе формирование жизненных идеалов, помогает 

найти образы для подражания в рамках гражданско-патриотического воспитания, музейной педаго- 

гике, что позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной высотой, ге- 

роизмом идеала. 

Структура воспитания в школе имеет разные уровни, что позволяет сохранить как традици- 

онные подходы, так и внедрять новые методики воспитательного процесса. 

На внешкольном уровне: 

1. Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьни- 

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

трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу со- 

циума. 

2.  Проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные 

состязания, праздники, концертные программы, представления, которые открывают воз- 

можности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу 

об окружающих. 

3. Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международ- 

ным событиям. 

На школьном уровне: 

-общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музы- 

кальные, 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 сту- 

пень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и раз- 

вивающие школьную идентичность детей. 

-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 межлич- 

ностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уваже- 

ния 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 ре- 



дакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за пригла- 

шение 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. 

В школе осуществляется самоуправление школьников на уровне начального звена, среднего и 

старшего звеньев. Самоуправление школьников помогает педагогам воспитывать в детях инициа- 

тивность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, 

что готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся младших и подростковых классов не 

всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на 

время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление. 

Работа с родителями. Структуру воспитания невозможно выстроить без всех сторон образо- 

вательного процесса. Работа с родителями или законными представителями школьников также осу- 

ществляется на нескольких уровнях для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм дея- 

тельности: 

На групповом уровне: 

-общешкольный родительский, участвующий в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и внеурочные 

занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- педагогический всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться соб- 

ственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

- родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересу- 

ющие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педа- 

гогов. 

На индивидуальном уровне:   

- работа специалистов 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. 

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

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

решении конфликтов) функции. Он вырабатывает основную стратегию и тактику взаимодействия 

школы и семьи в воспитании личности школьника; будучи специалистом в области педагогики и 

психологии, помогает родителям в разрешении противоречий семейного воспитания, в корректировке 

воспитательных воздействий окружающей социальной среды. 

Основными традициями воспитания в МБОУ «Фёдоровская» являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

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

совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное планиро- 

вание, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 



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

его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

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

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

щеских взаимоотношений. Воспитательные события в Школе проводятся в соответствии с кален- 

дарными планами воспитательной работы, разработанным с учетом рекомендаций официального 

календаря образовательных событий для школ на учебный год, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории 

и культуры. Он конкретизируют воспитательную работу модулей рабочей программы воспитания по 

уровням образования. Виды и формы организации совместной воспитательной деятельности педаго- 

гов, школьников и их родителей, разнообразны (коллективные школьные дела, акции, концерты, и 

др.). 

Традиции школы – совместная деятельность всех участников образовательного процесса, ко- 

торая играет большую роль в сохранении уклада школы и культурной среды. Обучающиеся постоянно 

имели возможность принять участие в реализации школьных проектов: 

1. Краткосрочный проект «День защитника Отечества». 

2. Краткосрочный проект «Мамин день». 

3. Краткосрочный проект ко Дню Победы – Пост №1 (несение почетной караульной службы у 

памятника воинам-землякам). 

4. Участие во Всероссийской акции «Сад Памяти»; 

5. Участие в благотворительных акциях. 

6. Праздничные концерты и акции, посвященные Дню Учителя, Международному женскому 

дню 8 Марта, Дню Победы. 

7. Торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, Последнему звонку. 

Настоящая программа содержит теоретическое положения и план работы, основанные на 

практических наработках МБОУ «Фёдоровская СОШ» по формированию целостной воспитательной 

среды и целостного пространства духовно-нравственного развития школьника, определяемого как 

уклад школьной жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную дея- 

тельность обучающегося и его родителей (законных представителей). При этом обеспечивая духов- 

но-нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения к базовым российским ценностям: 

Россия, многонациональный народ Российской Федерации, гражданское общество, семья, труд, ис- 

кусство, наука, религия, природа, человечество. 

2.3.7. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе планируются, представ- 

ляются по модулям. Модуль — часть рабочей программы воспитания, в которой описываются виды, 

формы и содержание воспитательной работы в учебном году в рамках определенного направления 

деятельности в МБОУ «Фёдоровская СОШ». Каждый из модулей обладает воспитательным потенци- 

алом с особыми условиями, средствами, возможностями воспитания. 

2.3.7.1. Модуль «Урочная деятельность» 

Воспитательная задача урока – формирование навыков, убеждений, чувств, профессионально зна- 

чимых психологических и социально-психологических качеств личности (интеллектуальных, нрав- 

ственных, эмоционально-волевых). 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

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

–установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих по- 

зитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к об- 

суждаемой 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 само- 

организации, согласно Устава школы, Правилам внутреннего распорядка школы; 

– использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстра- 

цию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добро- 



сердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, кейсов и дис- 

куссий; 

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

тестирование, 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, которые помогают поддерживать мотивацию обучающихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают уста- 

новлению доброжелательной атмосферы вовремя урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения; 

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

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

зультатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

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

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

личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам. 

Формы реализации воспитательного компонента школьного урока. Огромную роль в реали- 

зации воспитывающего потенциала учебных школьных предметов играет грамотное и уместное ис- 

пользование в школьной практике личностно-ориентированных педагогических технологий. 

Использование новых технологических схем урока требует от учителя понимания того, эф- 

фективна ли применяемая схема с точки зрения реализации задач обучения и воспитания. Струк- 

турно-сюжетное разнообразие уроков (уроки-экскурсии, уроки-панорамы, уроки сказки, путешествия, 

конференции и т.д.) приведет к воспитанию исследователя, творческого человека. На таких уроках 

учитель предоставляет возможность ученикам размышлять, самостоятельно искать ответы на воз- 

никшие вопросы, отстаивать свою точку зрения. Педагог прислушивается к каждому высказыванию 

ребенка, ищет в нем рациональное зерно. Это способствует развитию таких личностных качеств, как 

пытливость, критичность. 

Методические приемы на уроке должны быть многообразны. Дидактические игры, например, 

позволяют организовать повторение, закрепление учебного материала в интересной форме. Игру 

можно назвать методом воспитания положительного отношения к учению. Воспитывающий успех 

урока зависит и от эмоционального уровня общения – это методика разнообразных воздействий на 

чувства детей. Чтобы определить, достигнута ли воспитательная цель урока, достаточно посмотреть 

на детей: они активны в работе, глаза их горят, внимание собрано. В этом случае уроки способны 

влиять на общий уровень воспитанности, который проявляется в общении детей, в их потребностях, 

поведении, высказываниях. 

2.3.7.2. Модуль «Внеурочная деятельность». 

Внеурочная деятельность является продолжением и расширением основного образования. 

Она понимается преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовле- 

творения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и об- 

щественно полезной деятельности. 

Внеурочная деятельность обучающихся, как и деятельность в рамках уроков, направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы школы. Особое внимание в 

ФГОС акцентируется на достижении личностных и метапредметных результатов, что и определяет  

специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько 

должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. Внеурочная 

деятельность школьников объединяет все виды деятельности (кроме урочной), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их развития, воспитания и социализации. 



Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения ин- 

дивидуальных потребностей обучающихся осуществляется через выбранные обучающимися кон- 

кретные курсы внеурочной деятельности, такие как: 

- курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-патриотической, 

военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности; 

- курсы, занятия духовно – нравственной направленности по религиозным культурам народов России, 

основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-историческому краеве- дению;  

- курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности; 

 

- курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

- курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров; 

- курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

- курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

Цель курсов внеурочной деятельности: создание условий для достижения обучающимисяеобходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий 

для многогранного развития и социализации каждого учаще- гося в свободное от учѐбы время. 

Задачи: 

1. Организовать досуговую деятельность обучающихся. 
2. Развить навыки коммуникативного общения между обучающимися. 

3. Способствовать развитию интереса обучающихся к различным сферам деятельности. 

4. Способствовать формированию креативного мышления. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преиму- 

щественно через: 

− вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предо- 

ставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в 

себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт уча- 

стия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, ко- 

торые 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. 

Программы курсов внеурочной деятельности разрабатываются педагогами-предметниками, 

классными руководителями, специалистами социально-психологической службы школы, исходя из 

запросов детей и родителей. Приоритетные формы проведения внеурочной воспитатель- но-

образовательной работы: 

групповая общешкольная 

Кружковая работа, секции, студии 

Клубы по интересам 

Поисковые операции 

Олимпиады, соревнования 

Интеллектуальные игры, дискуссии,круглые 

столы, конференции 

Трудовой десант, производственные бригады 

Социальные пробы 

Исследовательские проекты 

Групповые консультации 

Экскурсии 
Походы, военно-спортивные игры, экспедиции 

Социальные и гражданские акции 

Социально значимые проекты 

Шефское движение 

Подготовка и проведение научных ярмарок, вы- 

ставок 

Школьные научные общества 

Концерты, спектакли 

С 1 сентября 2022 в МБОУ «Фёдоровская СОШ», как и во всех школах страны, учебная 

неделя начинается с поднятия Государственного Флага РФ и проведения во всех классах 

информационно-просветительского занятия «Разговоры о важном», посвященного самым 

различным темам, волнующим современных ребят. Ведут занятия классные руководители. 

Центральными темами стали патриотизм и гражданское воспитание, историческое просвещение, 

нравственность, экология. 

Основное содержание занятий внеурочной деятельности, рекомендуемы для всех обучаю- 



щихся отражено в таблице: 

 

Информационнопросветитель- 

ские занятия  патриотической, 

нравственной и   экологической 

направленности   «Разговоры о 

важном» 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся 

к своей Родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. 

Основная задача: формирование соответствующей внутренней 

позиции личности школьника, необходимой ему для конструк- 

тивного и ответственного поведения в обществе. Основные темы 

занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в со- 

временной России: знанием родной истории и пониманием 

сложностей современного мира, техническим прогрессом и со- 

хранением природы, ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим и ответственным отношением к 
собственным поступкам 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Основная цель: развитие способности обучающихся применять 

приобретѐнные знания, умения и навыки для решения задач в 

различных сферах жизнедеятельности, (обеспечение связи обу- 

чения с жизнью). 

Основная задача: формирование и развитие функциональной 

грамотности школьников: читательской, математической, есте- 

ственнонаучной, финансовой, направленной на развитие креа- 
тивного мышления и глобальных компетенций. 

Занятия, направленные на удо- 

влетворение профориентацион- 

ных интересов и потребностей 

обучающихся («Билет в будущее», 

«Профминимум») 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся 

к труду как основному способу достижения жизненного благо- 

получия и ощущения уверенности в жизни. Основная задача: 

формирование готовности школьников к осознанному выбору 

направления продолжения своего образования и будущей про- 

фессии, осознание важности получаемых в школе знаний для 

дальнейшей профессиональной и внепрофессиональной дея- 

тельности. Основные организационные формы: профориентаци- 

онные беседы, деловые игры, квесты, решение кейсов, изучение 

специализированных цифровых ресурсов, профессиональные 

пробы, экскурсии, посещение ярмарок профессий. 

Основное содержание: знакомство с миром профессий и спо- 

собами получения профессионального образования; создание 

условий для развития надпрофессиональных навыков (общения, 

работы в команде, поведения в конфликтной ситуации и т.п.) и 

для познания своих мотивов, устремлений, склонностей как 

условий для формирования уверенности в себе, способности 

адекватно оценивать свои силы и возможности. 

2.3.7.3. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с ученическим коллективом 

класса, с родителями (законными представителями), с учителями-предметниками, преподающими в 

данном классе и с другими специалистами школы. 

Классный руководитель создает условия, способствующие развитию духовных, интеллекту- 

альных, творческих, личностных качеств несовершеннолетних, их социализации и адаптации в об- 

ществе через приобщение к историческому и культурному наследию Родины; представляет и защи- 

щает интересы обучающихся закрепленного класса в конфликтных ситуациях; выстраивает профи- 

лактическую работу в классе. 

Классный руководитель ближе всего находится к ребенку, а значит, имеет больше возможно- 

стей влиять на его личностное развитие. Классный руководитель — особый для ребенка человек в 



школе. Он и посредник в общении с другими педагогами, и тьютор, и учитель-предметник, и орга- 

низатор классных дел. При разработке плана воспитательной работы с классом важно помнить о 

приоритетных направлениях государственной политики работы с семьей и детьми и основных 

принципах педагогики: 

- событийность, 

- деятельности подход, 

- сочетание общественного и индивидуального интереса, 

- возрастная обусловленность гражданского взросления, 

- баланс государственного, семейного и общественного воспитания. 

Направление Содержание деятельности Формы и виды деятельности 

1.Работа с 
классным кол- 

лективом 

*Инициирование и поддержка 

участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необ- 

ходимой помощи обучающимся в 

их подготовке, проведении и 

анализе; 
 

*проведение классных часов 

как часов плодотворного и дове- 

рительногообщения педагога и 

школьников; 

 

*организация интересных и 

полезных для личностного раз- 

вития совместных дел с обуча- 

ющимися; *сплочение коллекти- 

ва класса через игры, тренинги, 

командообразование; 

 

*выработка совместно с обу- 

чающимися законов класса, по- 

могающих обучающимся освоить 

нормы и правила общения, ко- 

торым они должны следовать в 

школе. 

 

* создание ситуации выбора и 

успеха при подготовке к участию 

классного коллектива в ключе- 

вых школьных делах с учетом 

возрастных особенностей: Обу- 

чающиеся 1-4 классов (младшие 

школьники 7-10 лет): 

*знакомит обучающихся с 

нравственными нормами и по- 

ступает всоответствии с ними; 

*учит обучающихся мотивиро- 

вать свои поступки с точки зре- 

ния нравственных норм; 

*организует рефлексию, 

направленнуюна самооценку по- 

ступка. 

*Игра «Аукцион» на этапе кол- 

лективного планирования. 

*Социальный проект класса (проек- 

тирование целей, перспектив и образа 

жизнедеятельности классного кол- 

лектива). 

* Портфолио класса (совместное 

подведение итогов каждого месяца, 

четверти, полугодия, года по разным 

направлениям деятельности - стра- 

ница сайта). 

*Тематические классные часы 

(согласно плану классного руково- 

дителя, посвященные юбилейным 

датами, Дням воинской славы, со- 

бытию в классе, в городе и стране, 

способствующие расширению кру- 

гозора детей, формированию эсте- 

тического вкуса, позволяющие лучше 

узнать и полюбить свою Родину). 

*Игровые классные часы, беседы, 

диспуты, встречи с интересными 

людьми, способствующие сплочению 

коллектива, поднятию настроения, 

предупреждающие стрессовые ситу- 

ации. 

* Здоровьесберегающие классные 

часы, позволяющие получить опыт 

безопасного поведения в социуме, 

ведения здорового образа жизни и 

заботы о здоровье других людей. 

*Акция «Сверкаем вместе» 1-5 

классы. *Военно-патриотические 

игры и спортивно-патриотические 

конкурсы, посвященные Дню за- 

щитника Отечества и Дню Победы. 

*Проблемные классные часы, 

направленные на устранение кон- 

фликтных ситуаций в классе, школе, 

позволяющие решать спорные во- 

просы с привлечение школьных 

специалистов и партнеров. 

*Создание символики класса, де- 

виза класса и оформление уголка. 

*Формирование традиций в классном 



  коллективе: «День именинника». 

2.Индивидуаль 

ная работа с обу- 

чающимися 

*Изучение особенностей лич- 

ностного развития обучающихся 

класса через наблюдение за по- 

ведением обучающихся в их по- 

вседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических си- 

туациях. 
 

Поддержка обучающегося в 

решении важных для него жиз- 

ненных проблем. 

 

Индивидуальная работа с обу- 

чающимися класса, коррекция 

поведения ребенка. 

*Создание и пополнение личных 

портфолио обучающегося. Наблю- 

дение и индивидуальные беседы, 

поддерживающие и направляющие 

личностное развитие. 
 

*Создание ситуации успеха, ин- 

дивидуальные беседы. Организация 

досуга (поручение в классе, посеще- 

ние объединения ДО и др.). 

 

*Беседы с обучающимся, его ро- 

дителями (законными представите- 

лями), с другими учащимися класса. 

При необходимости содействие в 

организации консультаций для обу- 

чающихся, нуждающихся в коррек- 

ции поведения и испытывающими 

трудности по отдельным предметам 

со специалистами (школьным пси- 

хологом и др) и учителя- 
ми-предметниками 

3.Работа с учи- 

телями – пред- 

метниками в 

классе 

* Регулярные консультации 

классного руководителя с учите- 

лями-предметниками, направ- 

ленные на формирование един- 

ства мнений и требований педа- 

гогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и 

разрешение конфликтов между 

учителями        и        учащимися; 

*Проведение мини-педсоветов, 

направленных на решение кон- 

кретных проблем класса и инте- 

грацию воспитательных влияний 

на школьников; *Привлечение 

учителей-предметниковк уча- 

стию во внутриклассных делах 

(педагоги получают возможность 

лучше узнавать и понять своих 

учеников, увидев их в иной, от- 

личной от учебной, обстановке); 

*Привлечение учителей – пред- 

метников к участию в родитель- 

ских собраниях класса. 

*Участие в педагогических сове- 

тах, методических совещаниях по 

вопросам класса («Адаптация к обу- 

чению в 1классе») 
 

*Участие в мини-советах. 

 

*Участие учителей-предметников 

в мероприятии класса (например, 

член жюри конкурса чтецов и др.). 

4.Работа с ро- 

дителями обуча- 

ющихся (закон- 

ными представи- 

телями) 

*Регулярное информирование 

родителей. 

 

*Помощь родителям обучаю- 

щихся в регулировании отноше- 

ний; 
 

*Организация родительских 

собраний; 

*Беседа с родителями. 
*Анкетирование и тестирование ро- 

дителей. 

*Классное родительское собрание 

(тематические, организационные, 

аналитические, итоговые, совместно 

с учителями-предметниками, сов- 

местно с детьми), проводимых в ре- 

жиме обсуждения наиболее острых 



  

*Создание и организация ра- 

боты родительских комитетов 

классов; 

 

*Привлечение членов семей 

школьников к организации и 

проведению дел класса; 
 

*Организация на базе класса 

семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

проблем обучения и воспитания 

школьников. *Родительский комитет. 

*Привлечение к участию в веби- 

нарах воспитательной направленно- 

сти, Всероссийском родительском 

собрании. 

*Совместные дела 

 

Особенности содержания работы с классным коллективом: 

Классный час. 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 об- 

щения по направлениям: 

-Тематические классные часы (на основе календаря образовательных событий) - отбор информации, 

соответствующий возрасту и потребностям детей; предоставление ребятам возможности обсуждения, 

принятия решений; создание благоприятной среды для общения. 

- Организационные классные часы (содержание включает в себя работу над портфолио учащегося, 

информацию об аттестации учащихся, планирование деятельности класса, подготовка к мероприя- 

тиям и его рефлексия, другое.) 

- Безопасность (в содержание классных часов по данному направлению входит: интернет безопас- 

ность, соблюдение правил дорожного движения, медиабезопасность, пожарная безопасность, без- 

опасность в школе и т.п.) 

Тренинги на сплочение и командообразование. Проведение различных игр, психологических 

тренингов, ориентированных на организацию совместной деятельности школьников и взрослых, бе- 

сед, просмотр кинофильмов с дальнейшим обсуждением с целью развития у обучающихся личност- 

ных качеств, препятствующих проявлению буллинга (саморегуляция, эмоциональная уравновешен- 

ность, уверенность в себе, критичность, ответственность, эмпатия); правовой грамотности в отно- 

шении противоправных действий против личности. 

Соглашение о взаимоотношениях – это разработка вместе с учениками класса свод догово- 

ренностей, помогающего в общении и учебе, дающего комфорт, в пребывании в классе и школе 

(примерные вопросы для обсуждения: Что поможет нам всем чувствовать себя комфортно, в без- 

опасности? Как создать атмосферу доверия и дружелюбия? Какие слова и действия допустимы, а 

какие нет? Что можно сделать, чтобы всем было интересно? Если кто - то откажется участвовать в 

каком – то упражнении, что мы будем делать? Какое правило поможет нам слышать друг друга? 

Классное самоуправление. В его состав избираются представители классного коллектива, ко- 

торые могут возглавить одно из направлений работы (военно-патриотическое, личностное развитие, 

информационно-медийное, гражданская активность). Так же, актив класса участвует в обсуждении и 

составлении плана работы класса; подбирает и назначает ответственных за выполнение различных дел 

класса; отчитывается о проделанной работе по направлениям деятельности. 

Организация отдыха и каникул: однодневные походы и экскурсии, посещение театров, музеев, 

кинотеатров, катка, организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздрав- 

ления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, 

дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. Классный 

руководитель устанавливает доверительные отношения с учащимися класса, становится для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

Особенности содержания индивидуальной работы с обучающимися: 



  Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за по- 

ведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуа- 

циях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом бе- 

седах 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. 

Сопровождение обучающихся в различных конкурсах, акциях, проектной деятельности, кон- 

курсах РДШ, конкурсах дополнительного образования, различных мероприятий школы через орга- 

низацию взаимодействия с учителями школы, ведения учениками экрана участия и индивидуального 

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

достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

Ведение портфолио. Способ фиксирования, накопления и оценки результатов обучающегося, 

свидетельствующих о его усилиях, прогрессе и достижениях в различных областях за определенный 

период времени в учебной, внеурочной, коммуникативной и социальной деятельности. Ведение 

портфолио приучает школьника определить правильный вектор для дальнейшего развития, опреде- 

лять свои цели и планировать свою деятельность, отслеживать собственные ошибки и исправлять их. 

Поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоот- 

ношений 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. 

Коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через консультации с педагогомпсихологом и беседы 

с социальным педагогом; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе. 

Особенности содержания работы 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. В идеале взаимодействие 

учителей предметников и классного руководителя должно представлять собой диалог по выработке 

взглядов на задачи воспитания детей, принципы взаимодействия с учениками, правила общения с 

родителями и т.д. 

Проведение мини-педсоветов, педагогических консилиумов, направленных на решение кон- 

кретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников. На таких встречах 

обсуждаются не только вопросы успеваемости класса, но и возникшие конфликтные ситуации, вы- 

рабатывается общая стратегия с целью интеграции воспитательных воздействий 

Привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке. 

Классный руководитель может использовать потенциал учебного предмета в своих целях. Например, 

попросить учителя русского языка и литературы провести сочинение на определенную тему («Мое 

свободное время», «Что для меня значит «дружба» и т.д.), анализ которого поможет классному ру- 

ководителю лучше узнать своих учеников. 

Привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 

деле обучения и воспитания детей. 

Особенности содержания работы с родителями учащихся и (или) их законными представи- 

телями коллективом: 

Работа классного руководителя состоит еще и в том, чтобы сделать родителей, активными 

участниками педагогического процесса. 

Вопрос педагогического просвещения родителей может входить в сферу интересов классного 

руководителя, так как лишь небольшое количество родителей, преимущественно те, кто имеет гума- 

нитарное образование, знакомятся с педагогической литературой, а большинство родителей процесс 

воспитания осуществляют спонтанно и интуитивно. Родительские собрания отчасти могут восполнить 

недостаток знаний родителей в области воспитания детей (например, на темы «Учебная несамостоя- 

тельность», «Способы саморегуляции», «Основные потребности детей младшего (среднего, старшего) 

школьного возраста», «Как предвидеть возникновение конфликта и как его решить», «Гаджеты: 



плюсы и минусы» и т.д.). Создание странички для родителей на сайте школы, возможность он- лайн-

консультации с психологом или социальным педагогом, использование возможностей по обмену 

информацией в социальных сетях, интерактивные формы проведения встреч с родителями — это и 

многое другое позволит в режиме диалога с родителями повысить их «квалификацию» как воспита- 

телей своих детей. 

Взаимодействие классного руководителя с родителями (законными представителями) 

направлено на решение задач: 

-регулярно информировать родителей (законных представителей) о школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса в целом; 

- оказать помочь родителям школьников или их законным представителям в регулировании от- 

ношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

- проводить родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых про- 

блем обучения и воспитания школьников; 

- организовать работу родительских комитетов классов, участвующих в управлении образова- 

тельной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

- привлечь членов семей школьников к организации и проведению дел класса. Организация на базе 

класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направлены на сплочение семьи и Школы, 

привлечение внимания школьников к актуальным социальным проблемам школы, района, города; 

формированию активной гражданской позиции школьников, воспитанию эмпатии к окружающим; 

развитию полезных социальных навыков и умений (самостоятельный сбор, обработка и анализ ин- 

формации, планирование предстоящей деятельности и т.п.); развитию лидерских и коммуникативных 

умений школьников. 

- организовать на базе класса семейные праздники, конкурсы, соревнования, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

Классный руководитель планирует работу и проводит в течение учебного года: 

1. Родительские собрания (4 тематических собрания в год, темы чаще определяются возрастными 

особенностями детей). 

2. Работу родительского комитета (включение родителей в советы профилактики по предупре- 

ждению правонарушений и др. в управляющие органы школы. 

3. Педагогический всеобуч (ежемесячное просвещение родителей по вопросам воспитания) 

 

2.3.7.4. Модуль «Основные школьные дела» 

Основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых при- 

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

и анализируются совестно педагогами и детьми, комплекс коллективных творческих дел, интересных 

и значимых для всей школы. 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. Основные дела обеспечивают включенность в них большого числа 

детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы: 

 

уровень форма ключевые дела 

внешкольный Социальные проекты – ежегодные 

совместно разрабатываемые и реа- 

лизуемые школьниками и педагогами 

школы дела благотворительной, 

экологической, патриотической, 

трудовой направленности. Участие во 

всероссийских акциях, посвященных 

значимым отечественным и между- 

народным событиям. Проводимые 

для жителей села и организуемые 

совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, 

акция «Бессмертный полк»; 
Флешмоб «Георгиевская ленточка»; 

Всероссийская акция «Окна Побе- 

ды»;Акция «Посади дерево»; 

Всероссийская акция «Спорт – альтер- 

натива пагубным привычкам»; Спортив- 

но-массовые соревнования, в рамках 

ШСК; 

«Зарничка»; 

«Президентские соревнования» 



 фестивали.  

школьный Общешкольные мероприятия (со- 

бытия)– ежегодно проводимые твор- 

ческие дела, связанные со значимыми 

для обучающихся и педагогических 

работников знаменательными датами 

и в которых участвуют все классы 

школы. 

Торжественные ритуалы посвя- 

щения, связанные с переходом обу- 

чающихся на следующую ступень 

образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность детей. 

Церемония награждения (по итогам 

года) школьников и педагогов за ак- 

тивное участие в жизни школы, за- 

щиту чести школы в олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях. 

День знаний; 
Месячник «Школа безопасности»; 

Проект «Мамино сердце», посвященный 

дню матери; 

Новогодние мероприятия; 

Месячник, посвященный Дню защит- 

ника Отечества; 

Проект «Новогодний переполох». 

Акция «Весенняя неделя добра». 

Патриотический фестиваль, посвященный 

Дню Победы. 

КТД «День учителя» 

КТД «8 марта». 

классный *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. 

индивиду- 

альный 

*вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответствен- 

ных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей 

и т.п.); 

*индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

*наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, прове- 

дения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; *при необходимо- 

сти коррекция поведения обучающегося 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. 
 

В результате целенаправленной и системной работы на внешкольном уровне по воспитанию 

нравственно-патриотических чувств обучающихся, возможно, развитие у детей чувства любви к се- 

мье, к своей стране, к окружающим людям, гордость и ответственность за свою семью, за память перед 

своими предками. Проекты способствуют возникновению желания совершать положительные по- 

ступки, объединяет детей в коллективе, делает коллектив сплоченным, единой памятью, единым де- 

лом, делает нас сильней. 

Проект «Мамино сердце…» - мама — самый дорогой и родной человек. Традиционным стал 

праздник, который проводится в конце ноября. Мероприятия, реализуемые в рамках проекта, 

направлены на воспитание уважительного отношения и любви к матери, бабушке. Мамы из разных 

классов проводят мастер-классы по творчеству, по созданию причесок для девочек и т.д… На уроках 

ИЗО и технологии выполняются поделки, открытки для мам и бабушек. Проект завершается празд- 

ничным концертом. 



Проект «Новогодний переполох» - совет старшеклассников выбирает и утверждает форму 

проведения мероприятий (обучающиеся учатся отстаивать свою идею во время мозгового штурма, 

слушать других). Каждый класс готовит мероприятие по заданному плану. Принципами проведения  

мероприятий являются: коллективная подготовка, коллективная реализация и коллективный анализ 

выступления класса, оформления кабинета, школы. Участие в ключевом школьном деле дает ощу- 

щение взаимного доверия и взаимной поддержки во время выступления на сцене, повышается само- 

оценка от хорошо сделанного дела. 

Торжественные ритуалы. 

Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развива- 

ющие школьную идентичность детей. 

− Посвящение в первоклассники. 

− Посвящение в читатели. 

Церемонии награждения - школьники и педагоги награждаются 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 межлич- 

ностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уваже- 

ния друг к другу. 

− Отчетные мероприятия объединений дополнительного образования; 

− Итоговые линейки: награждение за победы в рейтинге активности. 

− Последние звонки и выпускные вечера. 

Планируется провести церемонию награждения - проект «Учителями славится земля – ученики 

приносят славу ей!» - церемония проходит в торжественной обстановке по итогам года. На церемонию 

приглашаются родители обучающихся, педагоги. Награждение проходит по номинациям. Награж- 

даются лучшие обучающиеся, которые активноучаствовали в жизни школы, защищали честь школы в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах по предметам. Благодарственным письмом награждаютсявсе 

обучающиеся, приглашенные на поощрение. Это традиционное общешкольное дело способствует 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и обучающимися, развивает 

школьную идентичность подростка. Ученик может сам выдвинуть свою кандидатуру в начале учеб- 

ного года спланировать свою образовательную траекторию, чтобы добиться успеха. 

2.3.7.5. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: - общие 

внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнерами МБОУ 

«Фёдоровская СОШ»; 

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в МБОУ «Фёдоровская СОШ» учебным предметам, курсам; 

- 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, про- 

ведению, оценке мероприятия; 

- литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слеты 

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 взаимоотно- 

шениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоциональнопсихологического комфорта . 

2.3.7.6. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях ини- 

циативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Поскольку обучающимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформиро- 

ваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. Это то, 



что готовит их к взрослой жизни. Развитие ученического самоуправления входит в компетенцию ор- 

ганов образования в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ и дает обучающимся, педагогам и родителям право участвовать в управлении образова- 

тельным учреждением. 

Детское самоуправление в школе осуществляется: 

На уровне школы через деятельность: 

- выборного Совета школьников, создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управ- 

ления образовательной организацией и принятия административных решений, затрагивающих их 

права и законные интересы. Совет школьников возглавляет Президент, который избирается среди 

обучающихся 8-11 классов путем голосования. Кандидаты в Президенты Совета школьников отби- 

раются путем самовыдвижения. Каждый кандидат обязан предоставить проект своей деятельности. В 

течение предвыборной кампании кандидаты проводят рекламную кампанию (листовки, видеоролики 

и т.п.), общаются с избирателями, презентуют свои проекты, которые хотели бы воплотить в жизнь, 

участвуют в дебатах. В голосовании принимают участие обучающиеся 5-11 классов и учителя школы. 

Подсчет голосов проходит с участием независимой комиссии и доверенных лиц кандидатов. Резуль- 

таты голосования объявляются на торжественной инаугурации. Проведение школьных выборов со- 

действует повышению уровня правового образования и воспитанию гражданственности обучаю- 

щихся, выработке активной жизненной позиции, устойчивости к некорректным избирательным тех- 

нологиям. В ходе подготовки к выборам у учащихся формируются умения, необходимые для 

успешной социализации в современном обществе. Прежде всего, умение создать готовый продукт, 

работать в команде, быть лидером, вести агитационную работу, выступать перед аудиторией и от- 

стаивать свое мнение. Ребята познают основы риторики и журналистики, учатся организовывать пиар- 

кампанию. 

- Штаба РДДМ, инициирующего и организующего проведение личностно значимых для школьни- 

ков событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, праздников, флешмобов и т.д.): 

- временных творческих советов дела, отвечающих за проведение мероприятий, праздников, ве- 

черов, акций, в том числе традиционных: ко Дню знаний, к Дню Учителя, посвящение в «первоклас- 

сники», к Дню матери, «Папа, мама, я – спортивная семья», «Безопасный маршрут в школу», Дня 

самоуправления в рамках профориентационной работы; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся лидеров класса 

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

его работу с другими коллективами, учителями; 

 через организацию на принципах самоуправления жизни групп, отправляющихся в походы, 

экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников ответ- 

ственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

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

рода деятельности (в реализации дежурства по классу и школе, в трудовых акциях по благоустройству 

и озеленению класса и школы; в работе по организации соревнований, конкурсов, олимпиад, конфе- 

ренций; участие в летних практиках и профильных сменах в пришкольном лагере и т.д.). 

Обучающиеся принимают участие в мероприятиях и Всероссийских акциях «Дней единых 

действий» в таких как: День знаний, День туризма, День учителя, День народного единства, День 

матери, День героев Отечества, День Конституции РФ, Международный день книгодарения, День 

защитника Отечества, День космонавтики, Международный женский день, День счастья, День смеха,  

День Победы, День защиты детей. 

Через различные виды совместной деятельности у обучающихся вырабатываются необходи- 

мые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине, отстаивать 

свои права, нести ответственность за порученное дело, соотносить личные интересы с обществен- 

ными, понимать значение избирательных процедур, анализировать предвыборные программы кан- 

дидатов. В деятельности обучающиеся получают возможность проявить организаторские способно- 

сти, навыки планирования, анализа. 

2.3.7.7. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе школы детские общественные объединения – это добровольные, само- 

управляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе детей и взрослых, объеди- 



нившихся на основе общности интересов для реализации общих целей объединений. Правовой ос- 

новой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях". 

  Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

-утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении демо- 

кратических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов 

общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для 

их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей 

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

переживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

- договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, традици- 

онной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в объединение. 

Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между ребенком и 

коллективом детского общественного объединения, его руководителем, школьниками, не являющи- 

мися членами данного объединения; 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что проис- 

ходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки 

интернет-странички детского объединения в социальных сетях,  проведения традиционных огоньков 

– формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть, как участием обучаю- 

щихся в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной 

деятельностью обучающихся. 

Основными формами деятельности членов РДДМ являются:   

-участие в днях единых действий и в совместных социально значимых мероприятиях; 

-коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

-информационно-просветительские мероприятия; 

-разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

- организация наставничества «Дети обучают детей» и др. 

Направления воспитания в детских общественных объединениях:   

Личностное развитие – участие в муниципальных, региональных или российских творческих 

конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, 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; любовь к здоровому образу жизни прививается на со- 

ревнованиях «Веселые старты», ГТО; 

Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных Победе и другим 

событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и десанты; оказывают посильную по- 

мощь пожилым людям; осуществляют совместную работу с учреждениями социальной сферы (про- 

ведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учре- 

ждений, помощь в благо- устройстве территории данных учреждений и т.п.), дающих ребенку воз- 

можность по- лучить социально значимый опыт гражданского поведении. 

Военно-патриотическое направление – деятельность отрядов юных инспекторов дорожного дви- 

жения и т. д. 

Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе школьных ре- 

дакций, детского радио; создании и поддержке интернет-странички школы и РДШ в соц. сетях, ор- 

ганизации деятельности школьного пресс-центра, учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, 

вести блоги и сообщества в соц. сетях. 

На внешкольном уровне: 
-участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий рай- 

онного уровня от лица школы (в работе курьерами, встречающими лицами, помогающими сориен- 



тироваться на территории проведения мероприятия, ответственными за техническое обеспечение 

мероприятия и т.п.); 

-участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, 

проводимых на базе школы (в том числе районного характера); 

-посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в селе; 

-привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы (детские сады) 

– в проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этого 

учреждения, в помощи по благоустройству территории данного учреждения; 

-включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с детьми с особыми обра- 

зовательными потребностями или особенностями здоровья. 

На уровне школы:   

- участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями 

школы; 

-участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, утренников, 

тематических вечеров; 

-участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (благоустройство клумб, уход 

за деревьями и кустарниками). 

Детские общественные объединения на базе МБОУ «Фёдоровская СОШ»: 

Наименование клас 
сы 

Функционал (содержание деятельности) 

Штаб первичного отделе- 

ния Общероссийской обще- 

ственногосударственной 

детско-юношеской органи- 

зации - Российское движение 

детей и молодѐжи «Движение 

первых» –общероссийская 

общественногосударственная 

детскомолодѐжная органи- 

зация. 

2-11 Ориентировано на формирование социальной активности, 

культуры, качеств личности у детей подросткового возраста 

на основе их группового взаимодействия. Деятельность 

отделения РДДМ направлена на воспитание подрастающего 

поколения, развитие детей на основе их интересов и по- 

требностей, а также организацию досуга и занятости обу- 

чающихся. Участником отделения РДДМ может стать любой 

обучающийся старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно 

принимают решение об участии в проектах РДДМ. Под- 

ростки получают навыки эффективного взаимодействия в 

команде, построения отношений с другими людьми, прояв- 

ляют себя в решении групповых задач, делают осознанный 

выбор, способны понять свою роль в обществе. 

• организация проведения Всероссийских дней единых 

действий; 

• олимпиадах и неделях, спортивных соревнованиях и 

творческих конкурса 

• привлечение обучающихся к вступлению в «Юнармию»; 

• участие в обсуждении кандидатур на награждение 

• организация участия профильных отрядов в работе лет- 

него пришкольного лагеря. 

ДО «Орлята России» 1-4 Одно из направлений РДДМ «Движение первых» - про- 

грамма «Орлята России» – уникальный проект, направлен- 

ный на развитие социальной активности школьников млад- 

ших классов в рамкам патриотического воспитания граждан 

РФ. 

Участниками программы «Орлята России» становятся не 

только дети, но и педагоги, родители, ученики-наставники из 

старших классов. В содружестве и сотворчестве ребята и 

взрослые проходят образовательные треки, выполняют за- 
дания, получая уникальный опыт 

ДОО «Им. Ю.А. Гагарина» 1-9 Основными формами деятельности членов ДОО «Им. 

Ю.А. Гагарина» являются: 

· участие в днях единых действий и в совместных соци- 

ально значимых 



  мероприятиях; 
· коллективно-творческая деятельность, забота о старших и 

младших; 

· информационно-просветительские мероприятия; 

· разработка и поддержка инициативных проектов обу- 

чающихся; 

· организация наставничества «Дети обучают детей». 

2.3.7.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» вклю- 

чает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по про- 

блемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной де- 

ятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей про- 

фессиональной деятельности, учитывая потребности и востребованность профессий в современном 

мире. 

Воспитательная работа - она включает: экскурсии на производство, экскурсии и посещение лекций в 

образовательных организациях СПО и ВО, посещение профориентационной выставки, посещение 

профессиональных проб, выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в образовательных 

организациях СПО и ВО, открытых уроков технологии на базе колледжей, встречи с представителями 

разных профессий и др. Также она включает конкурсы профориентационной направленности (в т.ч. в 

рамках Российского движения школьников, Юнармии, реализации проектов «Россия – страна воз- 

можностей» и т.д.) 

Дополнительное образование - оно включает выбор и посещение занятий в рамках ДО с учетом 

склонностей и образовательных потребностей обучающихся. 

Взаимодействие с родителями/законными представителями. В рамках такого взаимодействия 

проводится информационное сопровождение родителей обучающихся, проведение тематических 

родительских собраний, тематические рассылки по электронной почте и с помощью мессенджеров, в 

т.ч. о процессе профессионального самоопределения ребенка, тематические курсы (в т.ч. в формате 

онлайн) а также участие родительского сообщества во встречах с представителями разных профессий. 

  Индивидуальные консультации для школьников по вопросам склонностей, способностей, даро- 

ваний и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора 

ими профессии. 

Ожидаемые результаты: 

1. Создание системы профессиональной ориентации в школе. 

2. Изменение отношения учащихся к трудовой деятельности по рабочим профессиям и специаль- 

ностям, востребованным на рынке труда. 

3. Повышение мотивации обучающихся к труду. 

4. Оказание адресной помощи обучающимся в осознанном выборе будущей профессии. 

5. Обучение подростков основным принципам построения профессиональной карьеры и навыкам 

поведения на рынке труда. 

2.3.7.9. Модуль «Взаимодействие с родителями» (законными представителями) 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиции семьи и 

школы в данном вопросе. 

Проблема взаимодействия школы и семьи всегда была и остается в центре внимания. Совре- 

менный учитель, обучающий и воспитывающий школьников, наряду с родителями, становится очень 

значимым взрослым для ребенка, поэтому от его умения взаимодействовать с семьей обучающегося во 

многом зависит эффективность формирования личности ребенка: формирование становится дей- 

ственным и эффективным только в том случае, если в процесс обучения и воспитания вовлечены все 

субъекты образовательных отношений, в том числе и родители. 

Цель работы с родителями (законными представителями) – создание благоприятных 

условий для развития личностного потенциала обучающегося в условиях взаимодействия школы, 

семьи, внешнего социума. 

Основные задачи: 



1. Активное вовлечение родителей во все сферы деятельности школы на основе нормативных до- 

кументов. 

2. Организация родительского всеобуча на паритетных началах: педагоги – родители, родители – 

родители. 

3. Совершенствование форм взаимодействия школы и семьи. 

4. Педагогическое сопровождение семьи (изучение, консультирование, оказание помощи в вопросах 

воспитания, просвещения и др.). 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

Вовлечение родителей в управление школой: 

- через взаимодействие с родительскими комитетами (общешкольный родительский комитет и 

классные родительские комитеты) – коллегиальный орган, участвующий в управлении школой; ор- 

ганизации работы с родителями (законными представителями); защите законных прав и интересов 

обучающихся; установлении единства воспитательного влияния на детей педагогическим коллекти- 

вом и семьей; привлечении родительской общественности к активному участию в жизни школы; 

- через участие в родительских собраниях. Общешкольные родительские собрания, происхо- 

дящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников и класс- 

ные родительские собрания, целью которых является обсуждение задач учебно-воспитательной ра- 

боты класса, планирование воспитательной работы и определение путей сотрудничества с семьями 

обучающихся. Основные задачи и организация деятельности отражены в Положении об об- 

щешкольном родительском собрании и Положении о классном родительском собрании МБОУ 

«Фёдоровская СОШ»; 

- участие в Родительском всеобуче (1-11 класс) – организация целевых мероприятий или ин- 

формирование администрации о необходимости тематической образовательной встречи для родите- 

лей с целью повышения их педагогической компетенции. 

На индивидуальном уровне: 

- Работа специалистов школьной службы медиации по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций («Школьная служба примирения»). 

- Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

Через иные формы взаимодействия с родителями:   

Родительский контроль за организацией и качеством питания в школе, осуществляющий 

усиление контроля за организацией питания и рассмотрение основных вопросов, связанных с каче- 

ством питания обучающихся МБОУ «Фёдоровская СОШ», в целях обеспечения приоритетности за- 

щиты здоровья детей; 

Родительский всеобуч (мастер-классы, родительские лектории, родительские конференции, 

обучающие тренинги для родителей и пр.). 

  Через информирование и консультирование родителей посредством: 

- Раздел «Родителям» на официального сайта МБОУ «Фёдоровская СОШ» 

- Родительские чаты мессенджеров (WhatsApp, VK Мессенджер) для обсуждения и решения 

актуальных вопросов, интересующих родителей, а также осуществления виртуальных консультаций 

по вопросам воспитательной работы в школе. Такие чаты создаются в каждом классе, создан Об- 

щешкольный родительский чат. 

2.3.7.10. Модуль «Профилактика и безопасность» 

Модуль направлен на формирование навыков здорового образа жизни, профилактику асоци- 

ального поведения, информационную и экологическую безопасность, воспитание потребности вести 

здоровый образ жизни. 

Согласно статьям 28, 41, 42 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» четко обозначена ответственность образовательного учреждения за жизнь и 

здоровье детей, создание условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья 

обучающихся. В условиях сохраняющейся тенденции ухудшения состояния здоровья подрастающего 

поколения деятельность по сохранению, укреплению и формированию здоровья школьников рас- 

сматривается как необходимое условие национальной безопасности и развития российского общества. 



Благоприятные результаты по формированию у обучающихся культуры здоровья могут быть 

получены за счет: 

-Формирования установки на здоровый образ жизни и реализацию индивидуальных способ- 

ностей каждого ученика; 

-Профилактику вредных привычек; 

-Создания условий для обеспечения охраны здоровья учащихся, их полноценного физиче- 

ского развития; 

-Расширение кругозора школьников в области физической культуры и спорта; 

- Формирования у детей мотивационной сферы гигиенического поведения, безопасной жизни; 

-Привлечение школьников к профилактике детского травматизма и активной пропаганде 

Правил дорожного движения; 

-Воспитание самостоятельности, личной ответственности за свои поступки, уважительного 

отношения к участникам дорожного движения и окружающим людям в обществе в целом 

-Формирования отрицательного отношения к приему психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков; 

-Формирования привычки правильного питания; 

-формирования привычки соблюдения режима дня и личной гигиены; 

-Формирования умения бороться со стрессовыми ситуациями; 

-Формирования умения грамотно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми; 

-Ведения активного спортивного образа жизни. 

-Формирования навыков безопасного поведения в повседневной жизни. 

Воспитательная работа в этом направлении осуществляется через: 

- профилактическую деятельность классных руководителей («Уроки Здоровья», бесе- 

ды, инструктажи, индивидуальная работа); 

- занятия физкультурой и спортом, участие в спортивных соревнованиях. 

- КТД соответствующей направленности; 

- беседы и лекции представителей органов системы профилактики, лекции и беседы по 

электробезопасности и других специалистов. 

- участие во всероссийских проектах, созданных в сети интернет: просмотр лекций, 

участие в мастер классах, посещение открытых уроков; 

- реализация программы внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании от 

А до Я» в 1-4 классах; 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей. 

- уроки социальной активности, проекты, фестивали, акции, спартакиады, комические 

спортивные мероприятия, направленные на формирование культуры здорового образа жизни, 

физкультурно-оздоровительную компетентность педагогического сообщества в системе раз- 

вития семейного воспитания в школе. 

- лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и развития ребѐнка, его 

здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., про- 

свещение родителей; 

- организацию совместной работы по проведению спортивных соревнований, дней и 

здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п 

 

Осуществляя мероприятия, направленные на профилактику асоциального поведения, педагог 

организует работу с учащимися, работу с учителями и их законными представителями. Возможность 

решения проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты 

их прав, социальной реабилитации и адаптации. 

Работа с педагогическим коллективом. 

Составление социального паспорта класса и школы. Уточнение банка данных учащихся 

«группы риска», неблагополучных семей, проведение ШМО на темы, диспутов, закрепление ше- 

фов-наставников за обучающимися «группы риска» 

Работа с обучающимися. 

- информирование обучающихся об уголовной и административной ответственности за об- 

щественно опасные деяния, привлечение учащихся к укреплению правопорядка в школе, вовлечение 

обучающихся в творческие объединения дополнительного образования детей 



, - повышение правовой грамотности обучающихся путем проведения: 

• недель профилактики; 

• месячника правовых знаний; 

• индивидуальной работы - участие учащихся в тематических акциях, организация отдыха 

учащихся в каникулярное время, театральная педагогика. 

  Работа с родителями: 

Составление банка данных о семьях вновь поступивших учащихся, классные и общешкольные 

родительские собрания, выявление малообеспеченных, многодетных, семей, проведение правового 

всеобуча для родителей, привлечение к работе с «трудными» учащимися членов родительского ко- 

митета, работа с опекаемыми и приемными семьями. 

Экологическое образование - составная часть нравственного воспитания. На формирование 

экологического сознания оказывают влияние экологические знания и убеждения, которые должно 

дать учреждение образования в ходе образовательного процесса. Осуществляя экологическое воспи- 

тание школьников, формируя ответственное отношение к природе, умение понимать и ценить красоту 

и богатство природы, способность осуществлять экологически грамотные действия и поведение, за- 

нимать активную жизненную позицию, выражать нетерпимость к проявлениям безответственного 

отношения к природе педагог организует работу с учащимися через: 

- Экологические праздники. Мероприятия, которые относят к внеклассной деятельности. Они 

могут быть как приуроченными к календарным праздникам (день земли), так и независимыми, при- 

думанными педагогами. Смысл такого досуга – вызвать положительный эмоциональный отклик у 

детей, что в свою очередь пробуждает интерес к проблемам экологии. При составлении сценария 

развлечения, используется материал, который уже хорошо знаком детям 

- Экскурсии – одна из самых эффективных форм работы по экологическому воспитанию детей. 

И это понятно. Сколько бы мы не говорили, сколько бы бесед не проводили, природа – это окружа- 

ющая среда, познать которую можно лишь соприкоснувшись с ней напрямую, в естественной обста- 

новке. Педагог проводит экскурсии согласно требованиям государственной образовательной про- 

граммы, предварительно указывая цели и задачи в календарных планах. 

- Труд. В школах - это уход за пришкольными клумбами, в целях экологического воспитания 

обучающихся, уборка участка, полив, уход за растениями. 

- Участие в школьных, районных проектах, конкурсах. Такие конкурсы часто проводят как 

сами школы для укрепления мотивации среди учащихся, так и администрация района. Смотры 

участков, викторины, олимпиады – все это пробуждает дух соперничества, и, как следствие, дает ве- 

сомую мотивацию для экологически направленной детальности среди учащихся школы 

. - Работа с родителями. Полноценный воспитательный эффект достигается тогда, когда школа 

и семья действуют в одном направлении. Поэтому работа с родителями – одна из важнейших форм 

экологического воспитания. Консультации для родителей, участие в школьных мероприятиях, экс- 

перименты, проводимые детьми совместно с родителями, участие родителей в смотрах и выставках – 

приемы, которые необходимы для плодотворной работы. 

Основные спортивно-оздоровительные мероприятия: 

уровень форма название 

Внешкольный Участие во всероссийских 

акциях, посвященных зна- 

чимым отечественным и 

международным событиям 

Проводимые для жителей 

села и организуемые сов- 

местно с семьями учащихся 

спортивные состязания, 

праздники, фестивали. 

* Всероссийская акция «Спорт – аль- 

тернатива пагубным привычкам». 

* 7 апреля – Всемирный день здоро- 

вья. 

Легкоатлетический кросс «Старты 

золотой осени» Неделя здоровья «Быть 

здоровым – это круто!» 

школьный Общешкольные меропри- 

ятия (события)– ежегодно 

проводимые спортивные 

недели   спорта,   конкурсы, 

показательные выступления 

спортсменов   для   обучаю- 

*Конкурс строевых упражнений 
«Аты-баты», посвященный Дню за- 

щитника Отечества – февраль; 

* Веселые старты «Красны девицы и 

добры молодцы» - март; 
* День здоровья в школе, посвящен- 



 щихся и педагогических ра- 

ботников, в которых участ- 

вуют все классы школы. 

Церемония награждения 

(по итогам года) школьников 

и педагогов за участие в 

жизни школы, защиту чести 

школы в спортивных олим- 

пиадах, конкурсах, сорев- 

нованиях 

ный Всемирному Дню здоровья – ап- 

рель. 

Подведение итогов 

классный * Классные часы на тему «Здорово быть здоровым!», «Правильный 

режим дня, правильное питание»; 

* Формирование и подготовка представителей классов (команд) для 

участия в общешкольных спортивных и профилактических ключевых 

делах; 

*Проведение в классе мероприятий в рамках реализации планов 

проведения спортивных недель, недель ЗОЖ. 

индивидуальный *Вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые 

спортивно-оздоровительные мероприятия школы в одной из возмож- 

ных для них ролей: болельщиков, участников соревнований, ведущих 

праздников, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п. 

*Индивидуальная помощь обучающимся (при необходимости) в 

освоении навыков подготовки к участию в спортивно-оздоровительных 

мероприятиях и акциях. 

Одними из приоритетных направлений работы в целях профилактики являются: 
-обеспечение выполнения закона 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» в образовательном учреждении; 

- организация деятельности по своевременному выявлению несовершеннолетних, с которыми 

необходима индивидуальная профилактическая работа в соответствии со ст. 5, 6 вышеуказанного 

закона; 

-организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (с созданием программы 

лагеря дневного пребывания); 

-работа по обеспечению полной занятости обучающихся во внеурочное время. 

В школе разработана система по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. В структуре разработанной системы обозначены три направления: организа- 

ционно-методическое, диагностическое и профилактическое. В рамках диагностической работы 

осуществляется своевременное выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально - 

опасном положении, а также деятельность по социально – педагогической реабилитации или преду- 

преждению совершения ими правонарушений и общественно-опасных деяний. 

Деятельность, направленная на выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в со- 

циально – опасном положении системна и последовательна. Поэтому данная работа проводится 

классными руководителями совместно с педагогом-психологом и общественным инспектором по 

охране детства. На начальном этапе классный руководитель осуществляет сбор информации об уча- 

щихся по показателям, проводит наблюдения. Именно первичная диагностика является необходимым 

инструментом для дальнейшей организации индивидуальной траектории школьника, где ведущая 

роль принадлежит классному руководителю. 

При необходимости к работе классного руководителя подключается педагог-психолог, кото- 

рый составляет психолого-педагогическую карту подростка. В пределах своих компетенций с выяв- 

ленными обучающимися и их родителями (законными представителями) проводятся индивидуальные 

беседы при администрации школы, оказывается социально-психологическая и педагогическая по- 

мощь несовершеннолетним и семьям, применяя определенные методы воспитательного воздействия. 

При этом из категории учащихся, которые систематически нарушают правопорядок как в школе, так и 

вне еѐ, а также по информации, полученной из отделов полиции, формируются списки для представ- 

ления на Совет профилактики. 



Таким образом, система работы классного руководителя с обучающимися, находящимися на 

ИПР, включает следующие этапы работы: 

-первый этап – диагностика совместно с психологом школы; 

- второй этап – выбор методов и приемов коррекционной работы; 

- третий этап – проектирование работы с учетом личностных качеств школьника; 

- четвертый этап – индивидуальная профилактическая работа; 

- пятый этап – корректирование, оценка результатов. 

Также классными руководителями и социально - психологической службой школы использу- 

ются различные формы и методы индивидуальной профилактической работы с обучающимися: 

-изучение особенностей личности подростков, занятия с психологом по коррекции их пове- 

дения; 

- посещения на дому с целью контроля над подростками, их занятостью в свободное от занятий 

время (по запросу и сложившейся ситуации); 

- посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям; 

-психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей-предметников с целью 

выработки подходов к воспитанию и обучению подростков; 

- индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками; 

-вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через реализацию воспита- 

тельно-образовательных программ и проектов; 

- вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования с целью орга- 

низации занятости в свободное время. 

Одно из значимых звеньев в данной работе – Совет профилактики МБОУ «Фёдоровская 

СОШ», в который входят представители администрации образовательной организации, сотрудники 

ПДН, классные руководители, педагог-психолог. Совет по профилактике осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Положением о Совете по профилактике. Целью работы данного 

профилактического органа является оказание своевременной и квалифицированной помощи детям, 

подросткам и (или) их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные ситуации. 

Межведомственное взаимодействие между школой и органами профилактики является одним 

из наиболее значимых условий эффективности индивидуальной коррекционной работы, социальной, 

психологической и педагогической поддержки, т.к. осуществляется комплекс мероприятий, направ- 

ленных на правовое просвещение учащихся, проведении программных мероприятий по нравствен- 

ному воспитанию, объединении усилий всех организаций, учреждений и служб, заинтересованных в  

решении проблемы безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

В МБОУ «Фёдоровская СОШ» организована работа школьной службы («медиации»), которая 

направлена на решение конфликтных ситуаций и профилактическую работу среди несовершенно- 

летних. 

2.3.7.11. Модуль «Социальное партнерство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнѐрства школы при соблюдении 

требований законодательства Российской Федерации предусматривает: 

участие представителей организаций-партнѐров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 

школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

Акцент новых образовательных стандартов сделан в первую очередь на развитие творческого 

потенциала детей и духовно-нравственное воспитание. Однако, следуя новым стандартам образова- 

ния, для создания «идеальной» модели выпускника рамки воспитательного пространства одного ОУ 

уже недостаточно. Должно быть организовано целостное пространство духовно-нравственного раз- 

вития обучающихся. Этому способствует: 

участие представителей организаций-партнѐров в проведении отдельных уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

проведение на базе организаций-партнѐров отдельных уроков, занятий, внешкольных меро- 

приятий, акций воспитательной направленности; 

проведение открытых дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные), куда приглашаются представители организаций-партнѐров, на которых обсуждаются 

актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, страны; 



- расширение сетевого взаимодействия и сотрудничества между педагогами района, как ос- 

новных учебных заведений, так дополнительных и высших; 

- поиск новых форм работы, в том числе и информационно коммуникативных по сетевому 

взаимодействию школьников района. Это возможность максимального раскрытия творческого по- 

тенциала ребенка. Данная деятельность, позволяет проявить себя оптимальным образом индивиду- 

ально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу, показать пуб- 

лично достигнутый результат. 

Традиционными формами являются различные конкурсы, интеллектуальные марафоны, 

спортивные мероприятия. Участие во Всероссийских онлайн – конкурсах, флешмобах, творческих 

мероприятиях и сообществах. Совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педаго- 

гами с организациями-партнѐрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. 

д. направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

2.3.7.12. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

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

низации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и  

стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрес- 

совые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние 

на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметноэстетической 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 школь- 

ников, 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, 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 способ- 

ности, 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, конфе- 

ренций и т.п.); 

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики, 

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

тельной 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). Планируется введение в рамках акции «Посади дерево», когда выпускники школы выса- 

живают саженцы. Эта акция планируется стать доброй традицией, в которой выпускники, покидая 

стены родной школы, оставляют память о себе. 

2.3.7.13. Модуль «Дополнительное образование» 

Обязательным компонентом школьного образования является дополнительное образование 

детей. Основными факторами, которые способствуют развитию дополнительного образования в 

школе являются: 

- на базе МБОУ «Фёдоровская СОШ» реализуются 6 программ дополнительного образо- 

вания МУДОД «Дом детского творчества» по следующим направлениям: художественное, соци- 

ально-педагогическое, туристско-краеведческое, естественнонаучное, 

- материально-техническое обеспечение: оборудованы просторные, эстетично оформленные 

кабинеты с современной школьной мебелью, техническими и электронными средствами обучения, 



интерактивным оборудованием, а также оборудована комната детских инициатив, имеется спор- 

тивный зал; 

- кадровое обеспечение образовательного процесса (наличие педагогов дополнительного об- 

разования, прошедших курсовую подготовку по программам дополнительного образования детей). 

2.3.8. Анализ организации воспитательного процесса в МБОУ «Фёдоровская СОШ» 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся, установленными ФГОС НОО, 

ООО, СОО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса является ежегодный самоанализ вос- 

питательной работы 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. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной ра- 

боты в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий на 

уважительное отношение как к обучающимся, так и к педагогам, реализующим воспитательный 

процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий на изучение 

не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие дея- 

тельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий на использо- 

вание 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, с этой целью 

проводится ряд мониторинговых исследований; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся,  

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это результат 

как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институ- 

тами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Методологический инструментарий анализа воспитательного процесс предусматривает ис- 

пользование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень со- 

ответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации обучаю- 

щихся путѐм анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально разрабо- 

танных заданий. 

Опрос— получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях обучающихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и социализации 

обучающихся используются следующие виды опроса: 

анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации на 

основании ответов на специально подготовленные вопросы анкеты; 

интервью —вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в соот- 

ветствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе ин- 

тервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной 

оценки ответов или задаваемых вопросов, что создаѐт благоприятную атмосферу общения и условия 

для получения более достоверных результатов; 

беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об особен- 

ностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 



Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, законо- 

мерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается исполь- 

зование следующих видов наблюдения: 

- включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определѐнных парамет- 

ров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личност- 

ного развития обучающихся в каждом классе. Анализ проводится классными руководителями вместе 

с заместителем директора по воспитательной работе, советником директора по воспитанию, педаго- 

гом-психологом с последующим обсуждением результатов на заседании Штаба воспитательной 

работы, методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете. Основным 

способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития обучаю- 

щихся является педагогическое наблюдение, которое осуществляется в течение всего учебного года 

как в режиме обычной жизнедеятельности классного коллектива, так и в специально создаваемых 

педагогом ситуаций ценностного и нравственного выбора. По результатам педагогического наблю- 

дения в конце учебного года проводится мониторинг уровня сформированности личностных резуль- 

татов обучающихся по направлениям воспитательной деятельности и личностным результатам, за- 

данным ФГОС НОО, ООО, СОО. Результаты педагогического наблюдения заносятся в автоматизи- 

рованные карты учащихся, а затем – в автоматизированные таблицы по Школе, что значительно об- 

легчает процесс обработки данных и получения информации о «западающих» направлениях воспи- 

тательной работы в классе, уровнях образования, Школе. Полученные результаты анализируются в 

сравнении с результатами предыдущего учебного года, по наиболее проблемным направлениям вос- 

питания планируется работа, направленная на повышение эффективности воспитательных воздей- 

ствий. 

При проведении анализа воспитательной работы за учебный год внимание педагогов сосре- 

доточивается на вопросах: насколько сформированы те или иные личностные результаты и цен- 

ностные ориентации у обучающихся и класса в целом, какие проблемы, затруднения в личностном 

развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения  

решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит рабо- 

тать педагогическому коллективу. 

Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.   

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрос- 

лых в соответствии с модулями данной программы. Анализ проводится заместителем директора по 

воспитательной работе при помощи советника директора по воспитанию и взаимодействию с дет- 

скими общественными объединениями, классными руководителями с привлечением родительских 

активов класса, Совета старшеклассников. Способами получения информации о состоянии органи- 

зуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работников является анкетирование 

обучающихся, родителей и педагогов с использованием онлайн-сервисов (приложение 2). Результаты 

обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей или педагогическом 

совете. 

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

- реализация воспитательного потенциала урочной деятельности; 

- организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

- деятельности классных руководителей и их классов; 

- проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

- внешкольных мероприятий; 

- создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

- взаимодействия с родительским сообществом; 
- деятельности ученического самоуправления; 

- деятельности по профилактике и безопасности; 



- реализации потенциала социального партнерства; 

- деятельности по профориентации обучающихся 

В проведении ежегодного мониторинга можно выделить следующие этапы: 

-контрольный (сентябрь - октябрь) 

- итоговый (апрель-май). 

Структура анализа воспитательной деятельности: 

 

Направления критерии Способы фиксации информации/ перио- 
дичность 

1.Анализ ра- 

боты  по 

направлениям 

деятельности и 

уровням обра- 

зования 

Критериями, на основе которых 

делается данный анализ, являются: 

-анализ реализации целей и ре- 

шения задач, поставленных вначале 

года МБОУ «Фёдоровская СОШ»; 

-анализ ключевых дел, событий, 

проводимых в МБОУ «Фёдоровская 

СОШ» по разным направлениям и 

уровням образования. 

1. Самоанализ деятельности классного 

руководителя по утвержденной форме 1 раз 

в полугодие (декабрь, май). 

2. Самоанализ управленческой деятель- 

ности заместителя директора по ВР (о реа- 

лизации Программы воспитания по итогам 

учебного года). 

3. Обсуждение результатов: 

- на заседании методического объедине- 

ния классных руководителей - 1 раз в чет- 

верть; 

-на Педагогическом совете - 1 раз в год. 

4. Раздел анализа ВР, самообследование 

«Результаты воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся». 

2. Общее со- 

стояние органи- 

зуемой в школе 

совместной де- 

ятельности 

школьников, 

педагогов и ро- 

дителей. 

Мониторинг уровня удовлетво- 

ренности образовательным и вос- 

питательным процессом посред- 

ством анкетирования 

Справка по результатам проверки доку- 

ментов: 

-контрольный (сентябрь- октябрь) 

- итоговый (апрель-май). Приказы по 

проведению различного рода мероприятий, 

участию в конкурсах, соревнованиях, акциях 

различных уровней. Аналитические справки 

и приказы по итогам проведенных меро- 

приятий. 

3. Качество 

воспитательной 

деятельности 

классных руко- 

водителей 

Проверка и анализ ведения доку- 

ментов классного руководителя по 

сопровождению воспитательного 

процесса в классе (план ВР и др.). 

Соответствие используемых педа- 

гогами форм работы с детьми соб- 

ственным целям воспитания и осо- 

бенностям своих воспитанников; 

актуальность и разнообразие со- 

держания их совместной с детьми 

деятельности, его четкая ориентация 

на конкретные результаты воспи- 

тания. 

Справка по результатам проверки доку- 

ментов: 

-контрольный (сентябрь- октябрь) 

- итоговый (апрель-май). Приказы по 

проведению различного рода мероприятий, 

участию в конкурсах, соревнованиях, акциях 

различных уровней. Аналитические справки 

и приказы по итогам проведенных меро- 

приятий. 

4. Анализ 

уровня воспи- 

танности обу- 

чающихся 

Степень соответствия результатов 

воспитания потребностям и запро- 

сам общества, уровень готовности 

ребенка, т. е. соответствие его по- 

ведения требованиям возрастных 

норм 

Справка по итогам изучения уровня вос- 

питанности по методике Н. П. Капустина в 

каждом классном коллективе и в школе в 

целом (сентябрь и май). 

5. Управление 

воспитательным 
процессом 

Эффективность реализации ад- 

министративной   командой   основ- 
ных управленческих функций в 

1.Индивидуальные беседы и анкетирова- 

ние педагогов (при необходимости) для по- 
лучения обратной связи о работе админи- 



 сфере воспитания: планирования, 

организации и мотивации воспита- 

тельной деятельности педагогов 

МБОУ «Фёдоровская СОШ» 

стративной команды МБОУ «Фёдоровская 

СОШ». 

2.Публичное поощрение лучших класс- 

ных руководителей по итогам работы: 

- по итогам учебного года на Педагогиче- 

ском совете. 

3. Обсуждение итогов анкетирования на 

совещании при директоре 
 

Итогом самоанализа является: 

1. Перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит работать педагогическому 

коллективу в течение следующего учебного года. 

2. Оформленным в виде отчѐта самоанализ, составленный заместителем директора по воспи- 

тательной работе совместно с советником директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями в конце учебного года, рассматривается и утверждаются педагоги- 

ческим советом. 

Итоги самоанализа, организуемой в школе воспитательной работы, позволят выявить не только 

проблемы, но и наиболее успешные практики воспитания, станет основой проекта управленческих 

решений, направленных на их устранение педагогическим коллективом. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ «

 ФЁДОРОВСКАЯ СОШ» 

Учебный план МБОУ «Фёдоровская СОШ» фиксирует общий объѐм нагрузки, максимальный 

объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе учебного материала, 

формировании перечня результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Вариативность содержания образовательных программ начального общего образования реализу- 

ется через возможность формирования программ начального общего образования различного уровня 

сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Объѐм обязательной части программы начального общего образования составляет 80 %, а объѐм 

части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого образова- 

тельной организацией, — 20 % от общего объѐма. Объѐм обязательной части программы начального 

общего образования, реализуемой в соответствии с требованиями к организации образовательного 

процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными действующими са- 

нитарными правилами и гигиеническими нормативами. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов обязатель- 

ных предметных областей, которые должны быть реализованы. 

Расписание учебных занятий составляется с учѐтом дневной и недельной динамики умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. Образовательная недельная 

нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, объѐм максимально допустимой 

нагрузки в течение соответствует действующим санитарным правилам и нормативам. 

МБОУ «Фёдоровская СОШ» самостоятельна в организации образовательной деятельности 

(урочной и внеурочной), в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, 

прак- тические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). Во время занятий необходим перерыв для 

гим- настики не менее 2 минут. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования с учѐтом обязательных для изучения учебных 
предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реа- 

лизацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано на увеличение учебных 

часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по 



выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающих углублѐнное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных 

интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учи- 

тывающих этнокультурные интересы. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения про- 

граммы начального общего образования с учѐтом выбора участниками образовательных отношений 

учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого МБОУ «Фёдоровская СОШ». 

Осуществляется в формах, отличных от урочной (экскрсии, походы, соревнования, посещения теат- 

ров, музеев, проведение общественно-полезных практик и иные формы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности в МБОУ «Фёдоровская СОШ». 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут разраба- 

тываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределах осваи- 

ваемой программы начального общего образования в порядке, установленном локальными норма- 

тивными актами образовательной организации. Реалзация индивидуальных учебных планов, про- 

грамм сопровождается тьюторской поддержкой. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объѐмов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 34 

недели, в 1 классе — 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 ч и более 3190 ч в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-

дневной учебной неделе. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополни- 

тельные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

— в 1 классе — 35 мин (сентябрь — декабрь), 40 мин (январь — май); 

во 2—4 классах — 40—45 мин (по решению образовательной организации). 

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, часа — для 4 

класса. Образовательной организацией осуществляется координация и контроль объѐма домашнего 

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

правил. 

Учебный план основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Фёдоровская 

СОШ» (далее – учебный план) фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся при пятидневной учебной неделе, состав и структуру предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение, по классам и учебным предметам. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется преимущественно за 

счет учебных предметов, курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-

деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

В основу учебного плана положен вариант федерального учебного плана № 1 Федеральной образовательной 

программы, утвержденной приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 372 с учетом изменений, внесенных 

приказом от от 19.03.2024 № 171. 

Учебный план предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования. Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования для 1 класса составляет 33 недели, для 2–4 классов – 34 недели. Соответственно, весь период 

обучения на уровне НОО составляет 135 учебных недель. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. При распределении 

часов учтен ступенчатый режим в 1-м классе: в сентябре–декабре уроки длятся по 35 минут, в январе–мае – 

по 40 минут. 

Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня: 

 для 1 класса – не более четырех уроков в день и один день в неделю – пять уроков; 

 2–4-х классов – не более пяти уроков. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, курсов, модулей из 



обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21. В учебном 

плане начального общего образования МБОУ «Фёдоровская СОШ» выделено: 

 в 1-х классах – 21 час в неделю; 

 2–4-х классах – 23 часа в неделю. 

Общее количество часов учебных занятий за четыре года составляет 3039 часов. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

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

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования с учетом обязательных для изучения учебных предметов. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 

1. «Русский язык и литературное чтение». 

2. «Иностранный язык». 

3. «Математика и информатика». 

4. «Обществознание и естествознание ("Окружающий мир")». 

5. «Основы религиозных культур и светской этики». 

6. «Искусство». 

7. «Технология». 

8. «Физическая культура». 

В школе языком образования является русский язык, и в соответствии с пунктом 32.1 ФГОС НОО изучение 

родного языка и литературного чтения на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, 

государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних. Родители в своих заявлениях отказались от изучения 

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

Изучение информатики в 1–4-х классах осуществляется в рамках учебных предметов обязательной части 

учебного плана. Достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием 

информационных технологий, достигается за счет включения тематических разделов или модулей в 

программы следующих учебных предметов: 

 «Математика» – раздел «Математическая информация» (предполагает развитие навыков поиска и 

применения информации, использование разнообразных источников информации, в том числе сети 

Интернет); 

 «Окружающий мир» – модуль «Безопасность в сети Интернет» (обеспечивает достижение 

предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием информационных 

технологий); 

 «Изобразительное искусство» – модуль «Азбука цифровой графики» (предусматривает изучение 

фотографии, работу в программах Paint, Picture Manager и PowerPoint, виртуальные путешествия); 

 «Труд (технология)» – модуль «ИКТ» (обеспечивает достижение предметных и метапредметных 

результатов, связанных с использованием информационных технологий). 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в объеме 1 часа в неделю в 4-м 

классе. На основании заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

учебном плане представлен модуль «Основы православной культуры». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, используется: 

курс «Функциональная грамотность» -1-3 классы (1 час в неделю) целью которого является создание 

условий для развития функциональной грамотности.  

 

На курсы внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого МБОУ «Фёдоровская СОШ», по 

выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся: 

 



 Наша Родина от края и до края 3–4-й классы ( 1 час в неделю); 

 «Разговоры о важном», 1–4-й классы (1 час в неделю); 

 «Шахматы» 1-2 –й классы ( 1 час в неделю) 

 «Мой друг – иностранный язык», 3–4-й классы (1 час в неделю); 

 «Школа общения», 1-2, 3-4 классы (1 час в неделю); 

 «Учение с увлечением», 1-2 классы (1 час в неделю). 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной учебной нагрузки обучающихся. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной деятельности при 

реализации основной образовательной программы начального общего образования определяет МБОУ 

«Фёдоровская СОШ». 

Формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы 

начального общего образования определены в плане внеурочной деятельности с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, возможностей МБОУ «Фёдоровская СОШ». 

Формы промежуточной аттестации 
Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации в соответствии с ФОП НОО, 

утвержденной приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 372, и «Положением о текущем контроле и 

промежуточной аттестации» МБОУ «Фёдоровская СОШ». 

В 1-м классе промежуточная аттестация не проводится. Промежуточная аттестация обучающихся проводится 

начиная с 2-го класса в конце каждого учебного периода по каждому изучаемому учебному 

предмету. Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в классном журнале. 

По итогам промежуточной аттестации обучающемуся выставляется промежуточная оценка, которая 

фиксирует достижение предметных планируемых результатов и универсальных учебных действий. По 

учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика» промежуточная оценка 

выставляется с учетом степени значимости отметок за тематические проверочные работы. 

Промежуточная оценка является основанием для перевода обучающихся в следующий класс. 

Формы промежуточной аттестации для учебных предметов, учебных и внеурочных курсов, учебных модулей 

представлены в таблице: 

Предметы, курсы, модули Классы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 2–4-й Учет учебных достижений на основе  накопленных текущих оценок и результатов 

выполнения тематических проверочных работ, зафиксированных в классном журнале, с 

учетом степени значимости отметок за тематические проверочные работы 

Литературное чтение 

  

2–4-й Учет учебных достижений на основе накопленных текущих оценок и результатов выполнения 

тематических проверочных работ, зафиксированных в классном журнале, с учетом степени 

значимости отметок за тематические проверочные работы 

Иностранный язык 
(немецкий) 

2–4-й Учет учебных достижений на основе накопленных текущих оценок и результатов выполнения 
тематических проверочных работ, зафиксированных в классном журнале 

Математика 

2–4-й Учет учебных достижений на основе накопленных текущих оценок и результатов выполнения 

тематических проверочных работ, зафиксированных в классном журнале, с учетом степени 

значимости отметок за тематические проверочные работы 

Окружающий мир 
2–4-й Учет учебных достижений на основе накопленных текущих оценок и результатов выполнения 

тематических проверочных работ, зафиксированных в классном журнале 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

4-й Учет учебных достижений на основе накопленных текущих оценок и результатов выполнения 

тематических проверочных работ, зафиксированных в классном журнале 

Изобразительное 

искусство 

2–4-й Учет учебных достижений на основе накопленных текущих оценок и результатов выполнения 

тематических проверочных работ, зафиксированных в классном журнале 

Музыка 
2–4-й Учет учебных достижений на основе накопленных текущих оценок и результатов выполнения 

тематических проверочных работ, зафиксированных в классном журнале 

(Труд) технология 
2–4-й Учет учебных достижений на основе накопленных текущих оценок и результатов выполнения 

тематических проверочных работ, зафиксированных в классном журнале 

Физическая культура 
2–4-й Учет учебных достижений на основе накопленных текущих оценок и результатов выполнения 

тематических проверочных работ, зафиксированных в классном журнале 



Функциональная 

грамотность 

2 -3-й Учет учебных достижений на основе накопленных текущих оценок и результатов выполнения 

тематических проверочных работ, зафиксированных в классном журнале 

Учебный план начального общего образования (пятидневная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Всего 1-й 

класс 

2-й 

класс 

3-й 

класс 

4-й 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное чтение 
Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык (немецкий) – 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и естествознание 

(«Окружающий мир») 
Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

– – – 1 1 

Искусство 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Труд ( технология) 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы, курсы, модули по выбору: 1 1 1 – 3 

Функциональная грамотность 1 1 1 – 3 

Всего в неделю 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при пятидневной 

неделе) в соответствии с действующими санитарными правилами и 

нормами 

21 23 23 23 90 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего учебных часов на учебный период 693 782 782 782 3039 

Курсы внеурочной деятельности 

«Наша Родина от края и до края» - - 1 1 2 

«ШАХМАТЫ» 0,5 0,5 - - 1 

«Мой друг -иностранный язык» - - 1 1 2 

Разговоры о важном 1 1 1 1 4 

«Школа общения» 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

«Учение с увлечением» 0,5 0,5   1 

Итого на реализацию курсов внеурочной деятельности 2,5 2,5 3,5 3,5 12 

 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Внеурочная деятельность является составной частью образовательного процесса и одной из форм 

организации свободного времени учащихся. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать образователь- 

ную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно – урочной, и направленную на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав и структуру 



направлений, форм организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся на уровне 

начального общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей школы. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в МБОУ 

«Фёдоровская СОШ» используется план внеурочной деятельности - нормативный документ, который 

обеспе- чивает введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образова- тельного стандарта начального общего образования, определяет общий и максимальный 

объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и 

форм внеурочной деятельности по классам (годам обучения). В своей деятельности МБОУ 

«Фёдоровская СОШ» ориентируется, прежде всего, на стратегические цели развития образования в 

Российской Федерации, направленные на модернизацию и развитие системы общего образования 

страны. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в образовательном учреждении. Общеобразовательные учрежде- 

ния предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на 

их развитие. 

Целью плана внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения ожидаемых 

результатов учащихся 1-4 классов общеобразовательного учреждения в соответствии с основной 

образовательной программой начального общего образования, социальное, творческое, интеллекту- 

альное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие учащихся, создание 

условий для их самореализации и осуществление педагогической поддержки в преодолении ими 

трудностей в обучении, социализации. 

Обязательным условием организации внеурочной деятельности является ее воспитательная 

направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания общеобразовательного учрежде- 

ния. 

Направления и виды внеурочной деятельности определены в соответствии с обновленным ФГОС 

НОО. 

Внеурочная деятельность организована по направлениям: 

1. Направления, рекомендуемые для всех учащихся: 

- информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической направ- 

ленности «Разговоры о важном»; 

- занятия по формированию функциональной грамотности учащихся; 

- занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей уча- 

щихся. 

2. Направления вариативной части: 

- занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей 

учащихся; 

- занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей учащихся в творческом и фи- 

зическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов; 

- занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей учащихся, на пе- 

дагогическое сопровождение деятельности социально-ориентированных ученических сообществ, 

детских общественных объединений, органов ученического самоуправления, на организацию сов- 

местно с учащимися комплекса мероприятий воспитательной направленности. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность учащихся, со- 

четают индивидуальную и групповую работы, обеспечивают гибкий режим занятий (продолжитель- 

ность, последовательность), переменный состав учащихся, проектную и исследовательскую дея- 

тельность, экскурсии, походы, деловые игры и прочее. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учѐтом 

пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 

Внеурочная деятельность организована в режиме шестидневной рабочей недели. Продолжитель- 

ность занятия составляет не менее 30 минут, перемена - 10 минут. Максимальный объѐм нагрузки 

учащихся соответствует максимально допустимому количеству часов внеурочной деятельности для 

класса не более 10 часов. 

По итогам работы в данном направлении проводятся тренинги, акции, конкурсы, выставки, защиты 

проектов. 

Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на воспитательные ре- 

зультаты. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 5 направ- 



лениям развития личности: 

 

Направление развития 
личности 

Решаемые задачи 

Духовно – нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формиро- 

вание гражданской ответственности, чувства патриотизма, 

формирование позитивного отношения к базовым ценно- 
стям общества, религии своего народа 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса   учащихся   языковыми   знаниями, 
способствование формированию мировоззрения, эрудиции, 

кругозора 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства пре- 

красного, творческих способностей, формирование ком- 
муникативной и общекультурной компетенций 

Спортивно – оздорови- 

тельное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, формиро- 
вание мотивации к сохранению и укреплению здоровья 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 
целеустремленность, социально-значимой деятельности 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

начального общего образования ( 1-4 классы) 

Курсы внеурочной деятельности 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информацион- 
но-просветительские занятия пат- 

риотической, нравственной и эко- 

логической направленности 

Разговоры о 

важном 

1 1 1 1 4 135 

Занятия по формированию 
функциональной грамотности 

обучающихся 

Функциональная 

грамотность 

1 1 1 1 4 135 

Занятия, направленные на удо-      



влетворение профориентационных 

интересов и потребностей обуча- 

ющихся 

     

Вариативная часть для обучающихся 

Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и социо- 

культурных потребностей обучаю- 

щихся 

Моѐ Орен- 

буржье 

1 1 2 68 

Занятия, направленные на удовле- 

творение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физи- 

ческом развитии, помощь в самореа- 

лизации, раскрытие и развитие спо- 

собностей и талантов 

ЮИД   1 1 2 68 

Занятия, направленные на удовле- 

творение социальных интересов и 

потребностей обучающихся, на педа- 

гогическое сопровождение деятель- 

ности социально-ориентированных 

ученических сообществ, детских об- 

щественных объединений, органов 

ученического самоуправления, на ор- 

ганизацию совместно с обучающи- 

мися комплекса мероприятий воспи- 

тательной направленности 

ШСК 1 1 2 68 

     

Формы промежуточной аттестации 

Учебный   план   определяет   формы   проведения   промежуточной   аттестации   в   соответствии 

с «Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации» МБОУ «Фёдоровская СОШ». 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, определяется рабочими 

программами учебных предметов, учебных и внеурочных курсов, учебных модулей и календарным 

учебным графиком начального общего образования. 

Курсы внеурочной деятельности 

Моѐ Орен- 
буржье 

Проект Проект Проект Проект 

Разговоры о 
важном 

Проект Проект Проект Проект 

Функцио- 

нальная гра- 

мотность 

Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

ЮИД   Практикум Практикум 

ШСК Сдача норма- 
тивов 

Сдача норма- 
тивов 

Сдача норма- 
тивов 

Сдача норма- 
тивов 

3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график составлен с учѐтом мнений участников образовательных отношений, 

региональных и этнокультурных традиций, плановых мероприятий учреждений культуры Орен- 

бургской области и определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и пла- 

новых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по 

календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; продолжительность 

учебного года, четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных 

аттестаций. 



Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен в соответствии с 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1). 
Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен МБОУ 

«Фёдоровская СОШ» самостоятельно с учѐтом требований СанПиН и мнения участников 
образовательных отношений. 

Годовой календарный учебный график 

МБОУ "Фёдоровская средняя общеобразовательная школа" на 2024-2025 учебный год 

 

Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении основного общего 

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

 даты начала и окончания учебного года; 

 продолжительность учебного года; 

 сроки и продолжительность каникул; 

 сроки проведения промежуточной аттестации. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с требованиями к организации образо- 

вательного процесса, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитар- но-

эпидемиологическими требованиями. 

На основании нижеуказанных данных ежегодно составляется годовой календарный учебный 

график. 

1. Дата начала и окончания учебного года: 

Начало учебного года – 1 сентября (если приходится на воскресенье, то – 2 сентября) Окончание 

учебного года – для 1-х -4 классов – 26 мая. 

Продолжительность учебного года составляет 33 учебные недели в 1 классе, 34 учебные недели в 

2-4 классах. Рассчитывается по годовому календарю ежегодно. 

2. Сроки и продолжительность каникул 

Каникулы Сроки каникул Количество дней 

Осенние с 29.10.2024 по 04.11.2024 7 дней 

Зимние с 30.12.2024 по 08.01.2025 10 дней 

Весенние с 26.03.2025 по 03.04.2025 9 дней 

Дополнительные каникулы для 

первоклассников 
с 10.02.2025 по 16.02.2025 7 дней 

Возможны корректировки в годовом календарном графике в зависимости от календаря текущего 

года, климатических условий, санитарно-эпидемиологической обстановки. 

3. Сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация для проводится в период со 2 недели апреля до 3 недели мая без 

прекращения образовательного процесса. При решении педагогического совета об изменении формы 

промежуточной аттестации, например на Всероссийскую проверочную работу, то сроки промежу- 

точной аттестации переносятся в соответствии с графиком ВПР. 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

План воспитательной работы МБОУ «Фёдоровская СОШ» 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

дела классы Время проведе- 
ния 

ответственные 

Торжественная линейка, 

посвященная 
Дню Знаний 

1-4 01.09 заместитель директора по ВР 

классные руководители 

День солидарности в 
борьбе с терроризмом. 

1-4 03.09. классные руководители 

Операция «Подросток» 1-4 1.09-1.10 заместитель директора по ВР 
общественный инспектор 

Проведение инструктажей 
по обеспечению безопасно- 

1-4 01.09-06.09 классные руководители 



сти в школе и 
вне школы. 

   

Операция «Внима- 
ние-дети!» 

1-4 25.09-29.09 педагог-организатор ОБЖ 

День учителя в школе: ак- 

ция по поздравлению учите- 

лей, учителей-ветеранов пе- 

дагогического труда. 

Выставка рисунков 
«Осенний букет Учителю» 

1-4 4-5 октября заместитель директора по ВР 

классные руководители 

Праздник «Золотая осень»: 
-Конкурс рисунков. 

-Конкурс поделок из при- 

родного материала 

1-4 октябрь классные руководители 

Час общения «День 
народного единства» 

1-4 3 ноября классные руководители 

Месячник правовых   зна- 
ний 

1-4 15 ноября-15 де- 
кабря 

заместитель директора по ВР 
классные руководители 

Пост прав ребенка 1-4 20 ноября заместитель директора по ВР 
классные руководители 

Международный День то- 

лерантности 

1-4 16 ноября классные руководители 

Мероприятия к Дню Ма- 

тери: 

- Выставка рисунков «Я 

люблю тебя, мама!»; 

-«Открытка для мамы» 

1-4 26 ноября классные руководители 

День Неизвестного солдата 1-4 3 декабря классные руководители 

День Героев Отечества. 

Уроки мужества «Есть такая 

профессия – 
Родину защищать» 

1-4 9 декабря классные руководители 

Единый классный час 
«Главный закон государства. 

Что я знаю о Конституции» 

1-4 10 декабря классные руководители 

Праздник «Здравствуй, 

Новый Год!» 

- выпуск плакатов; 

- изготовление новогодних 

игрушек 

1-4 20-25 декабря заместитель директора по ВР 

классные руководители 

Акция «Покорми птиц зи- 

мой» (изготовление корму- 
шек) 

1-4 декабрь-январь заместитель директора по ВР 

классные руководители 

Месячник оборон- 

но-массовой и 

спортивной работы, по- 

священный 

дню защитника Отечества 

1-4 15 января-22 фев- 

раля 

заместитель директора по ВР 

классные руководители 

Час Памяти «Блокада Ле- 
нинграда» 

1-4 27 января заместитель директора по ВР 
классные руководители 

День российской науки 1-4 8 февраля заместитель директора по ВР 
классные руководители 

День памяти о россиянах, 1-4 15 февраля классные руководители 



исполнявших служебный 

долг за 

пределами Отечества 

   

-Выпуск поздравительных 

плакатов «С Днем Защитника 

Отечества»» 

-Конкурсная программа, 

посвященная Дню Защитника 

Отечества «А, ну-ка, маль- 

чики!» 

1-4 14-22 февраля классные руководители 

Всероссийский открытый 

урок ОБЖ 

(приуроченный к праздно- 

ванию 

Всемирного дня граждан- 

ской 
обороны) 

1-4 1 марта педагог-организатор ОБЖ 

классные руководители 

8 Марта в школе: конкурс 

рисунков, акция по поздрав- 

лению мам, бабушек, дево- 
чек, утренник 

1-4 март классные руководители 

Единый классный час 
«День воссоединения Крыма 

с Россией». 

1-4 18 марта классные руководители 

Акция 
«Читаем детям о войне» 

1-4 15 апреля- 6 мая классные руководители 

Уроки мужества «Покло- 

нимся великим тем годам!» 

1-4 2-6 мая классные руководители 

Вальс Победы 1-4 6 мая заместитель директора по ВР 
классные руководители 

Акция «Бессмертный полк 1-4 9 мая заместитель директора по ВР 
классные руководители 

Международный день се- 
мьи 

1-4 15 мая заместитель директора по ВР 
классные руководители 

Торжественная линейка, 

посвященная Последнему 
звонку 

1 19 мая заместитель директора по ВР 

классные руководители 

Праздник детства 1-4 15 мая заместитель директора по ВР 
классные руководители 

Международный день за- 
щиты детей 

1 -4 1 июня воспитатели ЛДП 

День русского языка. 
Пушкинский 

день России 

1 -4 6 июня воспитатели ЛДП 

350-летие со дня рождения 
Петра 1 

1 – 4 9 июня воспитатели ЛДП 

День России 1 – 4 12 июня воспитатели ЛДП 

День памяти и скорби – 

день начала 

ВОВ 

1 - 4 22 июня воспитатели ЛДП 

День семьи, любви и вер- 
ности 

1-4 8 июля воспитатели ЛДП 



Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

ОПК 2-3 сентябрь-май руководитель кружка 

Азбука вежливости 1-4 сентябрь-май классные руководители 

ЮИДД 1-2 сентябрь-май руководитель кружка 

Моѐ Оренбуржье 1-4 сентябрь-май руководитель кружка 

ЮИД 3-4 сентябрь-май руководитель кружка 

Театр голоса 2-4 сентябрь-май руководитель кружка 

Модуль «Самоуправление» 

Выборы лидеров, активов 

классов, распределение обязан- 

ностей 

1-4 сентябрь классные руководители 

Конкурс классных уголков 1-4 27-30 сентября Школьная Дума 

Работа в соответствии с обя- 

занностями 

Хозяева 

- следят за чистотой в поме- 

щении, 

- заботятся о порядке в классе 

на 

переменах, 

- раздают тетради и другие 

пособия, 

- приводят в порядок доску. 

Экологи 

- заботятся о внешнем виде 

ребят, 

сменной обуви; 

- следят за чистотой рук и по- 

рядком в 

столовой; 

- готовят сообщения о природе, 

редких растениях и животных; 

- заботятся о растениях в клас- 

се; 

- следят за состоянием 

школьных 

принадлежностей. 

Затейники 

- организуют и проводят 

утреннюю 

гимнастику, 

- проводят игры на переменах, 

- разучивают упражнения и 

проводят 

физкультминутки, 

- создают и заботятся о класс- 

ной 

игротеке. 

Знайки 

- заботятся о сохранности 

учебников, 

- держат связь со школьной 

библиотекой, 

- знакомят товарищей с инте- 

ресными 

1-4 в течение года классные руководители 



книгами, 
- следят за порядком в классной 

библиотечке. 

Журналисты 

- находят интересные истории, 

собирают школьные и класс- 

ные 

новости. 

   

Отчет перед классом о проде- 
ланной работе 

1-4 май классные руководители 

Модуль «Детская Общественная организация» 

Участие в проектах и 
акциях РДШ 

1-4 сен- 
тябрь-май 

куратор РДШ 

    

Участие в проектах 

различного уровня 

(конкурсах, играх, 

программах и т.д.) 

1-4 сен- 

тябрь-май 

классные руководители 

Рейд «Аккуратный 
портфель» 

1-4 ноябрь, 
апрель 

Актив ДОО 

Модуль «Профориентация» 

Беседа «Мои увле- 
чения и интересы» 

1-4 октябрь классные руководители 

Профориентацион- 

ный месячник «Дороги, 

которые мы выбираем»: 

- конкурс рисунков, 

проект «Профессии 

моих родителей»; 

-викторина «Все 

профессии важны – 

выбирай на вкус!» 

1-4 март классные руководители 

Классные часы 

прфориентационной 

направленности 

1-4 в течение 

года 

классные руководители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Событийный дизайн: 

оформление школы и 

кабинетов к торже- 

ственным мероприя- 

тиям, КТД 

1-4 в течение 

года 

классные руководители 

Оформление класс- 
ных уголков 

1-4 сентябрь  

Трудовая акция «Мой 

школьный двор – и я 

хозяин в нем!» 

1-4 сентябрь, 

апрель 

классные руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

Обследование мате- 

риально-бытовых 

условий вновь при- 

бывших семей. 

1 сентябрь классный руководитель 

Рейды « Неблагопо- 

лучная семья», 

«Подросток», « По- 

моги ребенку», 

1-4 сентябрь, 

октябрь, 

декабрь, 

март, май, 

заместитель по ВР 

классные руководители 

общественный инспектор 



« Собери ребенка в 
школу». 

 август, 
июнь, июль 

 

Посещение семей, где 

дети признаны 

находящимися в СОП 

1-4 1 раз в 

месяц 

заместитель по ВР 

классные руководители 

общественный инспектор 

Участие родителей в 

проведении  об- 

щешкольных, классных 

мероприятий: «Мама, 

папа, я – отличная се- 

мья!»,«Бессмертный 

полк», «День Матери», 

«Здравствуй,  Новый 

год!», классные 

«огоньки» и др. 

1-4 в течение 

года 

классные руководители 

Общешкольные ро- 

дительские собрания 

1-4 сентябрь, 

декабрь, 

март, май 

директор 

заместители по ВР и УВР 

Педагогическое про- 

свещение родителей по 

проблемам воспитания 

детей (педвсеобуч) 

1-4 1 раз в 

месяц 

классные руководители 

Информационное 

оповещение родителей 

через сайт 

школы, ВК, соци- 

альные сети 

1-4 в течение 

года 

зам. директора по 

ВР, педагог – 

психолог, 

классные руководители 

Индивидуальные 
консультации 

1-4 в течение 
года 

классные руководители 
педагог-психолог 

Работа Совета про- 

филактики с 

неблагополучными 

семьями по вопросам 

воспитания, обучения 

детей 

1-4 По плану 

Совета 

классные руководители 

общественный инспектор 

педагог-психолог 

Модуль «Школьный музей» 

Уроки Мужества 1-4 по плану 

классного 

руководи- 

теля 

руководитель музея 

Герои России 1-4 декабрь руководитель музея 

Подвиг тружеников 
тыла 

1-4 апрель руководитель музея 

Военная слава зем- 
ляков 

1-4 ап- 
рель-май 

Руководитель музея 

Конкурс сочинений « 
Война в 

истории моей семьи» 

4 май руководитель музея 

История образования 

школьного 

музея. 

1-4 июнь руководитель музея 

Модуль «Школа - территория здоровья» 

Кросс Наций 1-4 сентябрь ШСК «Атлант» 

Веселые старты 1-4 февраль  



Физкультур- 
но-оздоровительные 

мероприятия, посвя- 

щенные 23 

февраля 

1-4 февраль  

День Здоровья «В 

здоровом теле- здоро- 
вый дух!» 

1-4 7 апреля классные руководители 

учитель физической культуры 

Областная неделя 

Здоровья 

1-4 1-7 апреля заместитель директора по ВР 

классные руководители 

учителя физической культуры 

Месячник по профи- 

лактике вредных 

привычек «Сохрани 

себе жизнь» 

1-4 7 апреля- 

7 мая 

классные руководители 

Беседа «Твой без- 
опасный маршрут» 

1 октябрь классные руководители 

Беседа «Безопасный 
Новый год» 

1-4 декабрь классные руководители 

Беседа «Ответствен- 

ность за  нарушение 
правил поведения» 

1-4 январь классные руководители 

Профилактическая 
акция «Подросток» 

1-4 сентябрь заместитель директора по ВР 

Акция «Внимание, 
дети!» 

1-4 сентябрь педагог-организатор ОБЖ 

Беседа «Твои дела в 
твоих поступках» 

1-4 ноябрь классные руководители 

Беседа «Ответствен- 
ность за нарушение 

правил поведения» 

1-4 январь классные руководители 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей и наставников) 

Составление соци- 

ального паспорта клас- 
са 

1-4 сентябрь классные руководители 

Изучение широты 

интересов и анятости в 

свободное от занятий 
время 

1-4 сентябрь классные руководители 

Модуль «Школьный урок» 
(согласно ктп работы учителей-предметников) 



3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВА- 
НИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС 

Требования к условиям реализации программы основного общего образования включают: 

 общесистемные требования; 

 требования к материально-техническому, учебно-методическому обеспечению; 

 требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым условиям. 

Характеристика условий реализации общесистемных требований 

Результатом выполнения требований к условиям реализации программы начального общего 

образования является создание комфортной развивающей образовательной среды по отношению к 

обучающимся и педагогическим работникам: 

 обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его до- 

ступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 

 гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья 

и социального благополучия обучающихся. 

В целях обеспечения реализации программы начального общего образования в организации для  

участников образовательных отношений созданы условия, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения программы начального общего образо- 

вания обучающимися; 

 формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать учеб- 

ные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу готовности к успешному взаимо- 

действию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию; 

 выявления и развития способностей обучающихся через урочную и внеурочную дея- 

тельность, систему воспитательных мероприятий, практик, учебных занятий и иных форм 

деятельности, включая общественно полезную деятельность, в том числе с использова- 

нием возможностей иных образовательных организаций, а также организаций, облада- 

ющих ресурсами, необходимыми для реализации программ начального общего образо- 

вания, и иных видов образовательной деятельности, предусмотренных программой 

начального общего образования; 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнова- 

ний, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 выполнения индивидуальных и групповых проектных работ, включая задания меж- 

предметного характера, в том числе с участием в совместной деятельности; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических ра- 

ботников в разработке программы начального общего образования, проектировании и 

развитии в организации социальной среды, а также в разработке и реализации индиви- 

дуальных учебных планов; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части программы 

начального общего образования, формируемой участниками образовательных отноше- 

ний, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представите- 

лей), особенностями развития и возможностями обучающихся, спецификой организации, 

и с учетом национальных и культурных особенностей Оренбургской области; 

 использования в образовательной деятельности современных образовательных и ин- 

формационных технологий; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических ра- 

ботников; 

 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешней социальной 

среды (населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации) 

для приобретения опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и 

программ; 



 обновления содержания программы начального общего образования, методик и техно- 

логий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей), а также с учетом национальных 

и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективного управления организацией с использованием ИКТ, а также современных 

механизмов финансирования реализации программ начального общего образования. 

При реализации программы основного общего образования каждому обучающемуся, родителям  

(законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение всего периода обучения 

обеспечен доступ к информационно-образовательной среде организации. Каждый обучающийся и 

родитель (законный представитель) имеет свои логин и пароль от электронной информационной си- 

стемы «Электронный журнал», также имеется свободный доступ к официальному сайту образова- 

тельной организации в сети Интернет. 

На сайте имеется доступ к: 

 к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и образователь- 

ным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, информации о ходе образова- 

тельного процесса, результатах промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

 доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и крите- 

риях оценки результатов обучения. 

В случае реализации программы начального общего образования с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий каждый обучающийся в течение всего пери- 

ода обучения обеспечивается индивидуальным авторизированным доступом к совокупности инфор- 

мационных и электронных образовательных ресурсов, информационных технологий, соответствую- 

щих технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ 

начального общего образования в полном объеме независимо от их мест нахождения, в АИС «Циф- 

ровое образование Оренбургской области». 

Реализация программы начального общего образования с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий осуществляется в соответствии с Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Характеристика условий реализации требований к материально-техническому, учеб- 

но-методическому обеспечению 

Материально-технические условия реализации программы основного общего образования 

Организация располагает на праве собственности материально-техническим обеспечением об- 

разовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы основного 

общего образования в соответствии с учебным планом. 

Помещение для реализации программы: отдельно стоящее здание с огражденной территорией, нахо- 

дящееся по адресу: 461572, Оренбургская область, Акбулакский район, с. Фёдоровка, ул. Новая 2. 

Материально-технические условия реализации программы начального общего образования 

обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения программы начального об- 

щего образования, требования к которым установлены ФГОС; 

2) соблюдение: 

 Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований; 

 социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию питьевого 
режима и наличие оборудованных помещений для организации питания; 

 социально-бытовых условий для педагогических работников, в том числе оборудованных 

рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки педагогических работников; 

 требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

 требований охраны труда; 

 сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустрой- 

ства территории. 



Кабинеты оснащены комплектами наглядных пособий, учебных макетов, специального обору- 

дования, обеспечивающих развитие компетенций в соответствии с программой начального общего 

образования. 

Подробный перечень оборудования представлен в справке МТО. Справка актуализируется ре- 

гулярно, при внесении изменений в перечень оборудования (приобретение или списание). 

Справка МТО является Приложением к ООП. 

Учебно-методические условия, в том числе условия информационного обеспечения. 

Организация предоставляет не менее одного учебника и (или) учебного пособия в печатной 

форме, выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск  

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, необходимого для освоения программы начального общего образования на каждого 

обучающегося по учебным предметам: русский язык, математика, окружающий мир, литературное 

чтение, иностранный язык (английский), а также не менее одного учебника и (или) учебного пособия в 

печатной и (или) электронной форме, необходимого для освоения программы начального общего 

образования, на каждого обучающегося по иным учебным предметам. 

Обучающимся обеспечен доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (далее - 

ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным  

предметам учебного плана и имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной лите- 

ратуры включает детскую художественную и научно-популярную литературу, справоч- но-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию программы началь- 

ного общего образования. 

Перечень учебников и учебных пособий для реализации программы является Приложением 

к ООП. 

Список фонда библиотеки также является Приложением к ООП. 

Характеристика условий реализации требований к психолого-педагогическим, кадровым и фи- 

нансовым условиям 

Описание психолого-педагогических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия реализации программы начального общего образования 

обеспечивают: 

1) преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при реали- 

зации образовательных программ дошкольного, начального общего и основного общего образования; 

2) социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям Организации с учетом 

специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности адаптации к со- 

циальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников Организа- 

ции и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и по- 

вышенной тревожности; 

5) психолого-педагогическое сопровождение квалифицированным специалистом - педаго- 

гом-психологом участников образовательных отношений: 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

 сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

 поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и со- 

провождение одаренных детей; 

 создание условий для последующего профессионального самоопределения; 



 сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения образования и бу- 

дущего профессионального самоопределения; 

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

 формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

 развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

6) индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных 

отношений, в том числе: 

 обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы начального общего об- 

разования, развитии и социальной адаптации; 

 обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

 педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников организации, обеспечи- 
вающих реализацию программы начального общего образования; 

 родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

7) диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса); 

8) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая 

работа, просвещение); 

9) осуществление мониторинга и оценки эффективности психологических программ сопро- 

вождения участников образовательных отношений, развития психологической службы организации. 

Все мероприятия по психолого-педагогической поддержке с указанием форм проведения, сроков 

прописаны в плане работы педагога-психолога на учебный год. 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Реализация программы начального общего образования обеспечивается педагогическими ра- 

ботниками организации. Укомплектованность образовательной организации педагогическими, ру- 

ководящими и иными работниками составляет 100% от утвержденного штатного расписания. 

Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным требованиям, указан- 

ным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для ее разра- 

ботки и реализации характеризуется также результатами аттестации — квалификационными катего- 

риями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образова- 

нии в Российской Федерации» (ст. 49) проводится 

 в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности, 

 с учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям осуществляться не реже одного раза в пять лет на основе оценки их про- 

фессиональной деятельности аттестационной комиссией, самостоятельно формируемой образова- 

тельной организацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется в соответствии с региональными документами. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации насто- 

ящей основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и реализации от- 

ражен в списке сотрудников. Список составляется с указанием документов об образовании (профес- 

сиональной переподготовке), а также с указанием квалификационной категории/аттестации на соот- 

ветствие занимаемой должности и сведений повышения квалификации. Список сотрудников явля- 

ется приложением к ООП, актуализируется при изменениях в личном составе. 



Педагогические работники, привлекаемые к реализации программы начального общего обра- 

зования, получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения ква- 

лификации, в том числе в форме стажировки в организациях, деятельность которых связана с разра- 

боткой и реализаций программ начального общего образования. 

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования рассматриваются 

методическими объединениями образовательной организации, а также методическими объединени- 

ями учителей Акбулакского района. 

Педагогическими работниками образовательной организации системно разрабатываются ме- 

тодические темы, отражающие их непрерывное профессиональное развитие. Методическая тема пе- 

дагогического сотрудника отражается в плане саморазвития педагога (профессионального развития). 

Кроме того, образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом, 

обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и информацион- но-

методических условий реализации основной образовательной программы. 

Финансовые условия реализации образовательной программы основного общего образо- 

вания 

Финансовые условия реализации программы начального общего образования обеспечивают: 

 соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражданами об- 

щедоступного и бесплатного начального общего образования; 

 возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС; 

 покрытие затрат на реализацию всех частей программы начального общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации программы начального общего образования осуществля- 

ется в соответствии с нормативами финансирования муниципальных услуг с учетом требований 

ФГОС. 

Формирование и утверждение нормативов финансирования муниципальной услуги по реали- 

зации программ начального общего образования осуществляются в соответствии с общими требова- 

ниями к определению нормативных затрат на оказание муниципальных услуг. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах 

объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соот- 

ветствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

РТ, количеством обучающихся, и локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными 

нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о стимули- 

рующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и 

результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образова- 

тельной программы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных дости- 

жений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 

работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства и др. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение педагогиче- 

ского совета, профсоюзной организации. 
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