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I. Целевой раздел 
1.1 Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего 
образования (далее Программа) Сретенской средней 
общеобразовательной школы имени генерала армии П.И. 
Батова Рыбинского района Ярославской области (далее MOУ 
Сретенская СОШ им. П.И. Батова, Учреждение, школа, 
образовательная организация) разработана на основе 
Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 
изменениями и дополнениями; в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (утвержден Приказом 
Министерства Просвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования»; с учетом 
примерной основной образовательной программы начального 
общего образования (одобрена решением Федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию, 
протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22) (далее — ПOOП НОО), 
электронный pecypc: http://fgosreestr.ru/. 

Программа  начального  общего  образования  MOУ 
Сретенской СОШ им. П.И. Батова является основным 
документом, регламентирующим образовательную
 деятельность образовательной организации в единстве 
урочной и внеурочной деятельности, при учёте правильного 
соотношения обязательной части программы и части, 
формируемой участниками образовательного процесса. 

Целями реализации Программы являются: 
Обеспечение успешной реализации конституционного 

права каждого  гражданина  РФ,  достигшего  возраста  6,5— 7 
лет, на получение качественного образования, включающего 
обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося. 

Организация учебного процесса с учётом целей, 
содержания и планируемых результатов начального общего 

http://fgosreestr.ru/
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образования, отражённых в ФГОС HOO. 
Создание условий для свободного развития каждого 

младшего школьника с учётом его потребностей, возможностей 
и стремления к самореализации; отражение в программе 
начального общего образования деятельности педагогического 
коллектива по созданию индивидуальных программ и учебных 
планов для одарённых, успешных обучающихся или для 
детейсоциальных групп, нуждающихся в особом внимании и 
поддержке педагогов. 

Возможность для коллектива образовательной организации 
проявить своё педагогическое мастерство, обогатить опыт 
деятельности, активно участвовать в создании и утверждении 
традиций школы. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение 
следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, 
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 
развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 
укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению 
выпускником целевых установок, приобретению знаний, 
умений, навыков, компетенций и компетентностей, 
определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями 
обучающегося младшего школьного возраста, 
индивидуальными  особенностями  его  развития  и  состояния    
здоровья; 

- становление и развитие личности в ее 
индивидуальности, самобытности, уникальности и 
неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего и 
основного общего образования; 

- достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего 
образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 
ограниченными возможностями здоровья (далее дети с OB3); 
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- 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 
соревновании, научно-технического творчества и проектно- 
исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных 
представителей), педагогических работников и общественности 
в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды; 

- использование в образовательной деятельности 
современных образовательных технологий деятельностного 
типа; 

- предоставление обучающимся возможности
 для эффективной самостоятельной работы; 

- включение обучающихся в процессы
 познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населенного пункта, района. 

При создании основной образовательной 
программы начального  общего образования  MOУ Сретенской 
СОШ им. П.И. Батова учитывались следующие принципы: 

Принцип учёта ФГОС HOO: программа начального 
общего образования базируется на требованиях, 
предъявляемых ФГОС HOO к целям, содержанию, 
планируемым результатам и условиям  обучения  в начальной  
школе:  учитывается  также ООП НОО. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий 
функционирования образовательной организации программа 
характеризует право получения образования на родном языке 
из числа языков народов РФ и отражает механизмы реализации 
данного принципа в учебных планах, а также планах 
внеурочной деятельности. В MOУ Сретенской СОШ им. П.И. 
Батова обучение ведется на русском языке. 
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Принцип учёта ведущей деятельности младшего 
школьника: программа обеспечивает конструирование 
учебного процесса в структуре учебной деятельности, 
предусматривает механизмы формирования всех компонентов 
учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные 
операции, контроль и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа 
предусматривает возможность и механизмы разработки 
индивидуальных программ и учебных планов для обучения 
детей с особыми способностями, потребностями и интересами. 
При этом учитываются запросы родителей (законных 
представителей) обучающегося, рекомендации ПМПК. 

Принцип преемственности и перспективности: 
программа должна обеспечивать связь и динамику в 
формировании знаний, умений и способов деятельности между 
этапами начального образования, а также успешную адаптацию 
обучающихся к обучению в основной школе, единые подходы 
между их обучением и развитием на начальном и основном 
этапах школьного обучения. 

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа 
предусматривает связь урочной и внеурочной деятельности, раз 
работку разных мероприятий, направленных на обогащение 
знаний, воспитание чувств и познавательных интересов 
обучающихся, нравственно-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.   Объём   
учебной   нагрузки, организация всех учебных и внеучебных 
мероприятий должны соответствовать требованиям 
действующих санитарных правил и нормативов. 

В программе определяются основные механизмы 
её реализации. Основные механизмы следующие: 
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организация внеурочной деятельности с разработкой учебных 
курсов, факультативов, различных форм совместной 
познавательной деятельности (конкурсы, интеллектуальные 
марафоны и т. п.). Положительные результаты даёт 
привлечение к образовательной деятельности школы 
организаций культуры (к примеру, музеев, библиотек, 
стадионов), художественных и театральных студий. 
Эффективным механизмом реализации программ является 
использование индивидуальных программ и учебных планов 
для отдельных обучающихся или небольших групп. 

1.2. Общая характеристика программы 

начального общего образования 
 Программа  начального  общего  образования  MOУ 

Сретенской СОШ им. П.И. Батова - стратегический документ 
образовательной организации, выполнение которого 
обеспечивает успешность организации образовательной 
деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 ФЗ  «Об   
образовании  в  Российской Федерации». 

Образовательная организация самостоятельно 
определяет технологии обучения, формы его организации 
(включая модульные курсы), а также систему оценивания с 
соблюдением принципов здоровьесбережения. 

Программа строится с учётом психологических 
особенностей обучающегося младшего школьного возраста. 
Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной школе, 
установленным в РФ, является 4 года. Общее число учебных 
часов не может составлять менее 2954 и более 3190. 
Соблюдение этих требований ФГОС HOO связано с 
необходимостью оберегать обучающихся от перегрузок, 
утомления, отрицательного влияния обучения на здоровье. При 
создании программы начального образования  учитывается  
статус  ребёнка  младшего  школьного возраста.  К 
требованиям, которые применяются к 1-м классам с учетом 
некоторых особенностей, можно отнести следующие: 

- обеспечение учебных кабинетов для обучающихся 1-х 
классов холодным и горячим водоснабжением (п. 3.4.13 СП 
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2.4.3648-20); 

- обучение только в первую смену (п. 3.4.15 СП 2.4.3648-
20); 

- обучение в рамках 5-дневной учебной недели (абз. 15 п. 
3.4.16 СП 2.4.3648-20); 

- продолжительность урока – не должна превышать 40 
минут (абз. 21 п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20); 

- обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре – по 3 
урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 
урока в день по 35 минут каждый; в январе-мае – по 4 урока в 
день по 40 минут каждый (абз. 16 п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20); 

- равномерное распределение образовательной недельной 
нагрузки в течение учебной недели – объем максимально 
допустимой нагрузки для обучающихся 1-х классов в течение 
дня не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю – 5 
уроков за счет урока физической культуры; 

- организация в середине учебного дня динамической 
паузы продолжительностью не менее 40 минут (абз. 17 п. 3.4.16 
СП 2.4.3648-20); 

- предоставление дополнительных недельных каникул в 
середине третьей четверти при четвертном режиме обучения 
(возможна организация дополнительных каникул независимо 
от четвертей или триместров) (абз. 18 п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20); 

- использование ноутбуков только при наличии 
дополнительной клавиатуры (п. 3.5.4 СП 2.4.3648-20); 

- общая продолжительность использования электронного 
средства обучения на уроке: для интерактивной доски – не 
более 20 минут, а продолжительность непрерывного 
использования экрана – не более 10 минут (абз. 4 п. 2.10.2 СП 
2.4.3648-20); 

- продолжительность непрерывной зрительной нагрузки 
для слабовидящих первоклассников при различных видах 
учебной деятельности – не более 10 минут (абз. 24 п. 3.4.16 СП 
2.4.3648-20). 
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1.3 Общая характеристика планируемых 
результатов освоения основной образовательной 
программы  

Наполнение программы начального общего образования 
(содержание и планируемые результаты обучения, условия 
организации образовательной среды) подчиняется 
современным целям начального образования, которые 
представлены во ФГОС как система личностных, 
метапредметных и предметных достижений обучающегося. 
Личностные результаты включают ценностные отношения 
обучающегося к окружающему миру, другим людям, а также к 
самому себе как субъекту учебно- познавательной деятельности 
(осознание её социальной значимости, ответственность, 
установка на принятие учебной задачи и др.). Метапредметные 
результаты характеризуют уровень сформированности 
познавательных, коммуникативных и регулятивных 
универсальных действий, которые обеспечивают успешность 
изучения учебных предметов, а также становление способности 
к самообразованию и саморазвитию. В результате освоения 
содержания различных предметов, курсов, модулей 
обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, 
а также различными знаково- символическими средствами, 
которые помогают обучающимся применять знания как в 
типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. В 
специальное разделе программы начального общего 
образования характеризуется система оценки достижений 
планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы. При определении подходов к контрольно-
оценочной деятельности младших школьников учитываются 
формы и виды контроля, а также требования к объёму и числу 
проводимых контрольных, проверочных и диагностических 
работ. Ориентиров в этом направлении служат «Рекомендации 
для системы общего образования по основным подходам к 
формированию графика проведения оценочных процедур в 
общеобразовательных организациях», подготовленные в 2021 г. 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 
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РФ. Для первого уровня школьного образования очень важно 
целесообразно организовать образовательную среду. Все 
особенности её конструирования прописываются в 
организационном разделе программы: учебный план, 
внеурочная деятельность, воспитательные мероприятия, 
возможность использования предметных кабинетов 
(изобразительного искусства, музыки, технологии), специально 
оборудованных территорий для занятий физической культурой 
и спортом и т. п. 

1.4 Система оценки достижения планируемых 
результатов освоения программы начального общего 
образования 

1.4.1 Общие положения 

В  ФГОС  HOO  отмечается,  что  «независимо  от  
формы получения начального общего образования и формы 
обучения ФГОС является основой объективной оценки 
соответствия установленным требованиям образовательной 
деятельности и подготовки обучающихся, освоивших 
программу начального общего образования». Это означает, что 
ФГОС задаёт основные требования к образовательным 
результатам и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов 
(далее— система оценки) является частью системы оценки и 
управления качеством образования в образовательной 
организации и служит основой при разработке образовательной 
организацией «Положения об оценке образовательных 
достижений обучающихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию 
единства всей системы образования, обеспечению 
преемственности в системе непрерывного образования. Её 
основными функциями являются ориентация образовательного 
процесса на достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего 
образования и обеспечение эффективной обратной связи, 
позволяющей осуществлять управление  образовательным 
процессом. 
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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 муниципального, регионального и 
федерального уровней; оценка результатов деятельности 
педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

-оценка результатов деятельности образовательной 

организации как основы аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной 
и критериальной базой выступают требования ФГОС, которые 
конкретизируются в планируемых результатах освоения 
обучающимися основной образовательной  программы 
образовательной организации. Эти требования  
конкретизированы в разделе «Общая характеристика 
планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы» настоящего документа. 

Система оценки включает процедуры внутренней и 
внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 
-текущую и тематическую оценку; 
-портфолио школьника; 
-психолого-педагогическое наблюдение; 
-внутришкольный  мониторинг образовательных 

достижений.  
К внешним процедурам относятся: 
-независимая оценка качества образования; 
- мониторинговые исследования муниципального, 

регионального и федерального уровней. 
В соответствии с ФГОС HOO система оценки 

образовательной организации реализует системно-
деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 
образовательных достижений. Системно-деятельностный 
подход к оценке образовательных достижений проявляется в 
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оценке способности обучающихся к решению учебно-
познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке 
уровня функциональной грамотности обучающихся. Он 
обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 
которых выступают планируемые результаты обучения, 
выраженные в деятельностной форме. Уровневый подход 
служит важнейшей основой для организации индивидуальной 
работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к 
содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации 
результатов измерений. Уровневый подход реализуется за счёт 
фиксации различных уровней достижения обучающимися 
планируемых результатов базового уровня и уровней выше и 
ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 
способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 
целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в 
ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 
границей, отделяющей знание от незнания, выступает 
достаточным для продолжения обучения и усвоения 
последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных 
достижений реализуется путём: 

-оценки предметных и метапредметных результатов; 
-использования комплекса оценочных процедур 

(стартовой, текущей, тематической, промежуточной) как 
основы для оценки динамики индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся и для итоговой 
оценки; использования контекстной информации (об 
особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и 
др.) для интерпретации полученных результатов в целях 
управлениякачеством образования; 

-использования разнообразных методов и форм оценки, 
взаимно дополняющих друг друга: стандартизированных 
устных и письменных работ, проектов, практических (в том 
числе исследовательских) и творческих работ; 

-использования форм работы, обеспечивающих 
возможность включения младших школьников в 
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самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, 
самооценка, взаимооценка); 

-использования  мониторинга динамических  
показателей  освоения умений и знаний, в том числе 
формируемых с использованием ИКТ (цифровых) технологий. 
Особенности оценки метапредметных и предметных 
результатов 

1.4.2.Особенности оценки  метапредметных результатов. 
Оценка метапредметных результатов представляет собой 

оценку достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы, которые представлены в 
программе формирования универсальных учебных действий 
обучающихся и отражают совокупность познавательных, 
коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 
действий. 

Формирование метапредметных результатов 
обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной 
деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с 
целью определения сформированности: 

-универсальных учебных познавательных действий; 
-универсальных учебных коммуникативных действий; 
-универсальных учебных регулятивных действий. 
Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями согласно ФГОС HOO предполагает формирование 
и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

базовые логические действия: 
- сравнивать объекты, устанавливать

 основания для сравнения, устанавливать аналогии; 
- объединять части объекта (объекты) по

 определённому признаку; 
- определять существенный признак для

 классификации, классифицировать предложенные 
объекты; 

- находить закономерности и противоречия в 
рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе 
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предложенного педагогическим работником алгоритма; 
- выявлять недостаток информации для решения учебной 

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

ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или 
знакомых по опыту, делать выводы. 

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, 
причинаследствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их 
доказательствами на основе результатов проведённого 
наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 
исследования);  

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

работа с информацией: 

- выбирать источник получения  информации; 
- согласно заданному алгоритму 

 находить в предложенном источнике 
информацию, представленную в явном виде; распознавать
 достоверную  и недостоверную информацию 
самостоятельно или на основании предложенного 
педагогическим работником способа её проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических 
работников, родителей (законных представителей)
 несовершеннолетних обучающихся) элементарные 
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правила информационной безопасности при поиске 
информации в Интернете; анализировать и создавать 
текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 
соответствии с учебной задачей;  

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для 
представления информации. 

Овладение универсальными учебными 
коммуникативными действиями согласно ФГОС HOO 
предполагает формирование и оценку у обучающихся 
следующих групп умений: 

общение: 
- воспринимать и формулировать суждения, выражать 

эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 
знакомой среде; 

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

- признавать возможность существования разных точек 
зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своё 
мнение; строить речевое высказывание в соответствии с 
поставленной задачей; 

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

- готовить небольшие публичные выступления; подбирать 
иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 
выступления; 

совместная деятельность: 

- - формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 
(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в 
стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 
формата  планирования,  распределения  промежуточных шагов 
и сроков; 

- - принимать цель совместной деятельности, коллективно 
строить действия по её достижения: распределять роли, 
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 
работы; 
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- - проявлять готовность руководить, подчиняться; 
- - ответственно выполнять свою часть работы;  
- - оценивать свой вклад в общий результат; 
- - выполнять совместные проектные задания с

 опорой на предложенные образцы. 
Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями согласно ФГОС HOO предполагает формирование 
и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

самоорганизация: 

- - планировать действия по решению учебной задачи для 
получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; 
- самоконтроль: 
- - устанавливать причины успеха/неудач в учебной 

деятельности; 
- корректировать свои учебные действия для преодоления 
- ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов 
осуществляется как педагогическим работником в ходе 
текущей и промежуточной оценки по предмету, так и 
администрацией в ходе внутришкольного мониторинга. В 
текущем учебном процессе отслеживается способность 
учащихся разрешать учебные ситуации и выполнять учебные 
задачи, требующие владения познавательными, 
коммуникативными и регулятивными действиями, 
реализуемыми в предметном преподавании. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится 
оценка сформированности учебных универсальных действий. 
Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 
установлено в Положении о проведении промежуточной 
аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 
успеваемости, системе оценивания. Инструментарий строится 
на межпредметной основе и может включать диагностические 
материалы по оценке читательской и ИКТ (цифровой) 
грамотности, сформированности регулятивных, 
коммуникативных и познавательных учебных действий. 



17 
 

Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой 

оценку достижения обучающимися планируемых результатов 
по отдельным предметам. Основой для оценки предметных 
результатов являются положения ФГОС HOO, представленные 
в разделах I «Общие положения» и IV «Требования к 
результатам освоения программы начального общего 
образования». Формирование предметных результатов 
обеспечивается каждой учебной дисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с 
требованиями ФГОС HOO 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 предлагаются 
следующие  критерии:  знание  и  понимание,  пpимeнeниe, 
функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает 
знание и понимание роли изучаемой области знания/вида 
деятельности в различных контекстах, знание и понимание 
терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний 
или алгоритмов. 

Обобщённый критерий  «применение» 
включает:  

- использование изучаемого материала при решении 
учебных задач, различающихся сложностью предметного 
содержания, сочетанием универсальных познавательных 
действий и операций, степенью проработанности в 
учебном процессе;  

- использование  специфических  для  предмета  способов 
действий и видов деятельности по получению нового знания, 
его интерпретации, применению и преобразованию при 
решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой 
деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной 
деятельности. 
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Обобщённый критерий «функциональность» включает 
осознанное использование приобретённых знаний и способов 
действий при решении внеучебных проблем, различающихся 
сложностью предметного содержания, читательских умений, 
контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым 
педагогическим работником в ходе процедур текущей, 
тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также в 
ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету 
фиксируются в приложении к образовательной программе, 
которая утверждается педагогическим советом образовательной 
организации и доводится до сведения обучающихся и их 
родителей (законных представителей). 

Описание должно включать: 
Список итоговых планируемых результатов с 

указанием этапов их формирования и способов оценки 
(например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 
требования к выставлению отметок за промежуточную 
аттестацию (при необходимости с учётом степени значимости 
отметок за отдельные оценочные процедуры); график 
контрольных мероприятий. 

1.4.3 Организация и содержание оценочных процедур 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 
индивидуального продвижения в освоении программы 
учебного предмета. Текущая оценка может быть 
формирующей, т. е. поддерживающей и направляющей усилия 
обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную 
деятельность, и диагностической, способствующей  
выявлению и осознанию педагогическим работником и 
обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические 
планируемые результаты, этапы освоения которых 
зафиксированы в тематическом планировании. В текущей 
оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 
(устные и письменные опросы, практические работы, 
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творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- 
и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом 
особенностей учебного предмета и особенностей контрольно- 
оценочной деятельности педагогического работника. 
Результаты текущей оценки являются основой для 
индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные 
результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 
достижении тематических результатов в более сжатые (по 
сравнению с планируемыми педагогическим работником) сроки 
могут включаться в систему накопительной оценки и служить 
основанием, например, для освобождения обучающегося от 
необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру 
оценки уровня достижения тематических планируемых 
результатов по предмету, которые представлены в 
тематическом планировании в рабочих программах. 

По предметам, вводимым образовательной организацией 
самостоятельно, тематические планируемые результаты 
устанавливаются самой образовательной организацией. 
Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, 
так и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются 
так, чтобы они предусматривали возможность оценки 
достижения всей совокупности тематических планируемых 
результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки 
являются основанием для коррекции учебного процесса и его 
индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки 
динамики учебной и творческой активности обучающегося, 
направленности, широты или избирательности интересов, 
выраженности проявлений творческой инициативы, а также 
уровня высших достижений, демонстрируемых данным 
обучающимся. В портфолио включаются как работы 
обучающегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т. 
п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, 
дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.). Отбор работ и 
отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно 
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с классным руководителем и при участии семьи. Включение 
каких-либо материалов в портфолио без согласия 
обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки 
документов формируется в электронном виде в течение всех 
лет обучения в начальной школе. Результаты, представленные в 
портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной 
образовательной траектории и могут отражаться в 
характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой 
процедуры:  

- оценки уровня достижения предметных и 
метапредметных результатов; 

- оценки уровня функциональной грамотности; 
- оценки уровня профессионального мастерства 

педагогического работника, осуществляемой на основе 
административных проверочных работ, анализа посещённых 
уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 
обучающимся педагогическим работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного 
мониторинга устанавливается в Положении. Результаты 
внутришкольного мониторинга являются основанием для 
рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и 
его индивидуализации, так и для повышения квалификации 
педагогического работника. Результаты внутришкольного 
мониторинга в части оценки уровня достижений обучающихся 
обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой 
процедуру аттестации обучающихся, которая начинается со 
второго класса и проводится в конце каждой четверти  и в 
конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 
Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 
накопленной оценки и результатов выполнения тематических 
проверочных работ и фиксируется в документе об образовании 
(дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение 



21 
 

предметных планируемых результатов и универсальных 
учебных действий на уровне не ниже базового, является 
основанием для перевода в следующий класс. Порядок 
проведения промежуточной аттестации регламентируется 
Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» (ст. 58) и иными нормативными актами. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней 
оценки образовательной организации и складывается из 
результатов накопленной оценки по предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность 
обучающихся решать учебно-познавательные и учебно- 
практические задачи, построенные на основном содержании 
предмета с учётом формируемых метапредметных действий. 

Характеристика (по запросу) готовится на основании: 

- объективных показателей образовательных достижений 
обучающегося на уровне начального общего образования; 

- портфолио выпускника; 
- экспертных оценок классного руководителя и 

педагогических работников, обучавших данного выпускника на 
уровне начального общего образования. 

В характеристике выпускника: 
отмечаются образовательные достижения обучающегося 

по достижению личностных, метапредметных и предметных 
результатов; 

даются педагогические рекомендации к выбору 
индивидуальной образовательной траектории на уровне 
основного общего образования с учётом интересов 
обучающегося, выявленных проблем и отмеченных 
образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору 
индивидуальной образовательной траектории доводятся до 
сведения выпускника и его родителей (законных 
представителей).  

II Содержательный раздел 
Все классы начальной школы организации обучаются  

по УMK «Школа России». В соответствии с требованиями 
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ФГОС предметное содержание, дидактическое и методическое 
обеспечение системы учебниками УМК «Школа  России»  
способствует  достижению  предметных,  метапредметных 
результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования посредством формирования 
познавательных, регулятивных и коммуникативных 
универсальных учебных действий, составляющих основу 
умения учиться.  

УМК «Школа России» разработан в соответствии с 
современными идеями, теориями общепедагогического и 
конкретно—методического комплекса в целом, так и значение 
каждого предмета в отдельности. При этом в УMK «Школа 
России» бережно сохранены лучшие традиции российской 
школы, доказавших свою эффективность в образовании 
учащихся младшего школьного возраста. 

2.1 Рабочие программы учебных предметов, учебных 
курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 
модулей 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов 
(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей 
обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 
ООП НОО и разработаны на основе требований ФГОС НОО к 
результатам ООП НОО и с учетом примерных рабочих 
программ, разработанных Федеральным государственным 
бюджетным научным учреждением «Институтом стратегии 
развития образования Российской академии образования». 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов 
(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей 
включают: 

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

- планируемые результаты освоения учебного предмета, 
учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 
учебного модуля; 

- тематическое планирование с указанием количества 
академических часов, отводимых на освоение каждой темы 
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учебного предмета, учебного курса (в том числе 
внеурочнойдеятельности),учебногомодуляивозможностьисполь
зованияпоэтойтеме электронных (цифровых) образовательных 
ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 
(мультимедийные программы, электронные учебники и 
задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 
игровые программы, коллекции цифровых образовательных 
ресурсов), используемыми для обучения и воспитания 
различных групп пользователей, представленными в 
электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические 
возможности ИКТ, содержание которых соответствует 
законодательству об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной  
деятельности содержат указание на форму проведения занятий. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов 
(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей 
формируются с учетом рабочей программы воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов 
(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей 
могут быть реализованы с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий. Формы 
электронного обучения и цифровых образовательных 
технологий, используемых в образовательном процессе, 
указаны в разделе «Тематическое планирование» рабочей 
программы по каждому учебному предмету, учебному курсу (в 
том числе внеурочной деятельности), учебному модулю. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов 
(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей 
являются Приложением №1к ООП НОО и размещаются на 
официальном сайте школы в разделе «Образование». 

2.2 Программа формирования универсальных учебных 
действий 

В ФГОС HOO отмечается, что содержательной и 
критериальной основой разработки программы формирования 
универсальных (обобщённых) учебных действий (далее УУД) 
являются планируемые результаты обучения. В стандарте 
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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 
младших школьников 

Программа формирования УУД у обучающихся 
начальной школы оказывает 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 обучающегося; 

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

- в-четвёртых, 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 информационной 
безопасности при работе с обучающими и игровыми 
цифровыми ресурсами. 

Всё 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 
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взаимодействие проявляется в следующем: 
l) предметные знания, умения и способы деятельности 

являются содержательной основой становления УУД; 
развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного 

процесса как активной инициативной поисково—
исследовательской деятельности на основе применения 
различных интеллектуальных процессов, прежде всего 
теоретического мышления, связной речи и воображения, в том 
числе в условиях дистанционного обучения (в условиях 
неконтактного информационного взаимодействия с субъектами 
образовательного процесса); 

под влиянием УУД складывается новый стиль 
познавательной деятельности: универсальность как 
качественная характеристика любого учебного действия и 
составляющих его операций позволяет обучающемуся 
использовать освоенные способы действий на любом 
предметном содержании, в том числе представленного в виде 
экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, 
сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве 
изучения учебных предметов; 

построение учебного промесса с учётом реализации цели 
формирования УУД способствует снижению доли 
репродуктивного обучения, создающего риски, которые 
нарушают успешность развития обучающегося и формирует 
способности к вариативному восприятию предметного 
содержания в условиях реального и виртуального 
представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых 
объектов, сюжетов, процессов. 

Как известно, в ФУОС выделены три группы 
универсальных учебных действий как наиболее значимых 
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 
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формирования УУД учитывается характеристика, которая 
даётся им во ФГОС НОО. 

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

- методы познания окружающего мира, в том числе 
представленного (на экране) в виде виртуального отображения 
реальной действительности (наблюдение, опыты и 
эксперименты; измерения и др.); 

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

- работа с информацией, представленной в разном виде и 
формах, в том числе графических (таблицы, диаграммы, 
инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на 
экране). 

Познавательные универсальные учебные действия 
становятся предпосылкой формирования способности 
младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
являются основанием для формирования готовности младшего 
школьника к информационному взаимодействию с 
окружающим миром: средой обитания, членами 
многонационального поликультурного общества разного 
возраста, представителями разных социальных групп, в том 
числе представленного (на экране) в виде виртуального 
отображения реальной действительности, и даже с самим 
собой. Коммуникативные универсальные учебные действия 
целесообразно формировать в цифровой образовательной среде 
класса, школы. В соответствии с ФГОС HOO коммуникативные 
УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, 
обеспечивающих: 

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

- успешное участие обучающегося в диалогическом 
взаимодействии с субъектами образовательных отношений 
(знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в 



27 
 

условиях использования технологий неконтактного 
информационного взаимодействия; 

- успешную продуктивно—творческую деятельность 
(самостоятельное создание текстов разного типа описания, 
рассуждения, повествования), создание и видоизменение 
экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, 
бытового назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, 
динамическое представление); 

- результативное взаимодействие с участниками 
совместной деятельности (высказывание собственного мнения, 
учёт суждений других собеседников, умение договариваться, 
уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в 
условиях использования технологий неконтактного 
информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть 
совокупность учебных операций, обеспечивающих становление 
рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в 
начальной школе их формирование осуществляется на 
пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОС HOO 
выделяются шесть групп операций: 

l) принимать и удерживать учебную задачу; 
2) планировать её решение; 
3) контролировать полученный результат деятельности; 
4) контролировать процесс деятельности, eгo 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 промессе 
коллективной/совместной деятельности, к мирному 
самостоятельному предупреждению и преодолению 
конфликтов, в том числе в условиях использования технологий 
неконтактного информационного взаимодействия. 
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В рабочих программах требования и планируемые 
результаты совместной деятельности выделены в специальный 
раздел. Это сделано для осознания учителем того, что 
способность к результативной совместной деятельности 
строится на двух феноменах, участие которых обеспечивает её 
успешность:  

1) знание и применение коммуникативных форм 
взаимодействия (договариваться, рассуждать, находить 
компромиссные решения), в том числе в условиях 
использования технологий неконтактного информационного 
взаимодействия;  

2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, 
объективно оценивать вклад свой и других в результат общего 
труда и др.). 

2.2.3 Интеграция предметных и метапредметных 
требований как механизм конструирования 
современного процесса образования 

Согласно теории развивающего обучения (Л.С. 
Выготский, Д. Б. Эльконин, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов и 
их последователи), критериями успешного психического 
развития ребёнка являются такие принципиально важные, как: 
осознанное овладение научными терминами и понятиями 
изучаемой науки; способность к использованию и/или 

самостоятельному построению алгоритма решения учебной 
задачи; определённый уровень сформированности 
универсальных учебных действий. 

Поскольку образование протекает в рамках изучения 
конкретных учебных предметов (курсов, модулей), то 
необходимо определение вклада каждого из них в становление 
универсальных учебных действий и его реализацию на каждом 
уроке. 

В этом случае механизмом конструирования 
образовательного процесса будут следующие методические 
позиции: 

Учитель проводит анализ содержания учебного 
предмета с точки зрения универсальных действий и 
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устанавливает те содержательные линии, которые в особой 
мере способствуют формированию разных метапредметных 
результатов. На уроке по каждому предмету предусматривается 
включение заданий, выполнение которых требует применения 
определённого познавательного, коммуникативного или 
регулятивного универсального действия. К примеру, метод 
измерения часто применяется к математическим объектам, 
типичен при изучении информатики, технологии, а смысловое 
чтение - прерогатива уроков русского языка и литературного 
чтения. 

Соответствующий вклад в формирование  
универсальных  действий можно выделить в содержании 
каждого учебного предмета. Таким образом, на первом этапе 
формирования УУД определяются приоритеты учебных курсов 
для формирования качества универсальности на данном 
предметном содержании. На втором этапе подключаются 
другие предметы, педагогический работник предлагает задания, 
требующие применения учебного действия или операций на 
разном предметном содержании. Третий этап характеризуется 
устойчивостью универсального действия, т. е. использования 
его независимо от предметного содержания. У обучающегося 
начинает формироваться обобщённое видение учебного 
действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на 

конкретное содержание. Например, «наблюдать значит...», 
«сравнение это...», «контролировать значит...» и т. п. 
Педагогический работник делает вывод о том, что 
универсальность (независимость от конкретного содержания) 
как свойство учебного действия сформировалась. 

Используются виды деятельности, которые в особой 
мере провоцируют применение универсальных действий: 
поисковая, в том числе с использованием информационного 
ресурса Интернета, исследовательская, творческая 
деятельность, в том числе с использованием экранных моделей 
изучаемых объектов или процессов. Это побудит учителя от— 
казаться от репродуктивного типа организации обучения, при 
котором главным методом обучения является образец, 
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предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае 
единственная задача ученика запомнить образец и каждый раз 
вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях 
изучения предметов универсальные действия, требующие 
мыслительных операций, актуальных коммуникативных 
умений, планирования и контроля своей деятельности, не 
являются востребованными, так как использование готового 
образца опирается только на восприятие и память. Поисковая и 
исследовательская деятельность развивают способность 
младшего школьника к диалогу, обсуждению проблем, 
разрешению возникших противоречий в точках зрения. 
Поисковая и исследовательская деятельность может 
осуществляться с использованием информационных банков, 
содержащих различные экранные (виртуальные) объекты 
(учебного или игрового, бытового назначения), в том числе в 
условиях использования технологий неконтактного 
информационного взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода 
познания разных объектов действительности на уроках 
окружающего мира организуются наблюдения в естественных 
природных условиях. Наблюдения можно организовать в 
условиях экранного (виртуального) представления разных 
объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную 
действительность, которую невозможно представить ученику в 
условиях образовательной организации (объекты природы, 
художественные визуализации, технологические процессы и 
пр.). Уроки литературного чтения позволяют проводить 
наблюдения текста, на которых строится аналитическая 
текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с 
представленным на экране виртуальным собеседником, дают 
возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, 
сравнивать доказательства, формулировать обобщения 
практически на любом предметном содержании. Если эта 
работа проводится учителем систематически и на уроках по 
всем предметам, то универсальность учебного действия 
формируется успешно и быстро. 
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Педагогический работник применяет систему заданий, 
формирующих операциональный состав учебного действия. 
Цель таких заданий создание алгоритма решения учебной 
задачи, выбор соответствующего способа действия. Сначала эта 
работа проходит коллективно, вместе с учителем, когда все 
вместе выстраивают пошаговые операции, постепенно дети 
учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень важно 
соблюдать последовательность этапов формирования 
алгоритма: построение последовательности шагов на 
конкретном предметном со— держании; проговаривание их во 
внешней речи; постепенный переход на новый уровень 
построение способа действий на любом предметном 
содержании и с подключением внутренней речи. При этом 
изменяется и процесс контроля: 

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

2) выполняющий задание осваивает два вида контроля 
результата и процесса деятельности;  

3) развивается способность корректировать процесс 
выполнения задания, а также предвидеть возможные трудности 
и ошибки. При этом возможно реализовать автоматизацию 
контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с 
соответствующей методической поддержкой исправления 
самим обучающимся своих ошибок. 

Как показывают психолого—педагогические 
исследования, а также опыт педагогической работы, такая 
технология обучения в рамках совместно—распределительной 
деятельности (термин Д. Б. Эльконина) развивает способность 
детей работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в 
новых нестандартных ситуациях. С этой точки зрения 
педагогический работник сам должен хорошо знать, какие 
учебные операции наполняют то или иное учебное действие. 

Например, сравнение как универсальное учебное 
действие состоит из следующих операций: нахождение 
различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); 
определение их сходства, тождества, похожести; определение 
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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 выделенные свойств экранных 
(виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их 
дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности 
обучающегося в электронном формате для рассмотрения 
педагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие 
включает следующие операции: сравнение предметов 
(объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; 
анализ выделенных признаков и определение наиболее 
устойчивых (инвариантных) существенных признаков 
(свойств); игнорирование индивидуальных и/или особенных 
свойств каждого предмета; сокращённая сжатая формулировка 
общего главного существенного признака всех анализируемых 
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предметов. Обучающемуся можно предложить (в условиях 
экранного представления моделей объектов, явлений) гораздо 
большее их количество, нежели в реальных условиях, для 
сравнения предметов (объектов, явлений) и выделении их 
общих признаков. При этом возможна фиксация деятельности 
обучающегося в электронном формате для рассмотрения 
учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, 
требующими применения одинаковых способов действий на 
различном предметном содержании, формирует у обучающихся 
чёткое представление об их универсальных свойствах, т. е. 
возможность обобщённой характеристики сущности 
универсального действия. 

 

2.2.4 Место универсальных учебных действий 
в рабочих программах 

В соответствии с ФГОС HOO 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 результаты не 
подлежат балльной оценке, так как в соответствии с 
закономерностями контрольно—оценочной деятельности 
балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не 
процесс деятельности. В задачу 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 
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самостоятельно и правильно, т. е. воз— можно говорить о 
сформировавшемся универсальном действии. 

В рабочих программах содержание метапредметных 
достижений обучения представлено в разделе «Содержание 
обучения», которое строится по классам. В каждом классе пяти 
учебных предметов начальной школы (русский язык, 
литературное чтение, иностранный язык, математика и 
окружающий мир) выделен раздел «Универсальные учебные 
умения», в котором дан возможный вариант содержания всех 
групп УУД по каждому году обучения. В первом и втором 
классах определён пропедевтический уровень овладения 
универсальными действиями, поскольку пока дети работают на 
предметных учебных действиях, и только к концу второго года 
обучения появляются признаки универсальности. 

Это положение не реализовано в содержании предметов, 
построенных как модульные курсы (например, ОРКСЭ, 
искусство, физическая культура). 

Далее содержание универсальных учебных действий 
представлено в разделе «Планируемые результаты обучения» в 
специальном разделе «Метапредметные результаты», их 
перечень даётся на конец обучения в начальной школе. 
Структура каждого вида УУД дана в соответствии с 
требованиями ФГОС. Познавательные универсальные учебные 
действия включают перечень базовых логических действий; 
базовых исследовательских действий; работу с информацией. 
Коммуникативные УУД включают перечень действий 
участника учебного диалога, действия, связанные со 
смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, 
обеспечивающие монологические формы речи (описание, 
рассуждение, повествование). Регулятивные УУД включают 
перечень действий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. 
Представлен также отдельный раздел «Совместная 
деятельность», интегрирующий коммуникативные и 
регулятивные действия, необходимые для успешной 
совместной деятельности. 

С учётом части, формируемой участниками 
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образовательных отношений, образовательная организация 
может расширить содержание универсальных учебных 
действий, но в рамках установленного нормами СанПиН 
объёма образовательной нагрузки, в том числе в условиях 
работы за компьютером или с другими электронными 
средствами обучения. 

В тематическом планировании показываются 
возможные виды деятельности, методы, приёмы и формы 
организации обучения, направленные на формирование всех 
видов УУД. Здесь на методическом уровне прослеживается 
вклад каждого учебного предмета в формирование 
универсального действия, но всё это может корректироваться, 
уточняться и дополняться учителем с учётом особенностей 
контингента обучающихся данной образовательной 
организации, а также наличия конкретной образовательной 
среды. 
2.3 Программа воспитания  
2.3.1 Пояснительная записка 

Программа воспитания начального образования МОУ 
Сретенская СОШ им. П.И. Батова (далее – Программа) 
разработана в соответствии с методическими рекомендациями 
«Примерная программа воспитания», утверждѐнной 02.06.2020 
года на заседании Федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию, с Федеральными 
государственными образовательными стандартами (далее – 
ФГОС) общего образования. Данная программа направлена на 
приобщение обучающихся начальной школы к российским 
традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 
поведения в российском обществе, а так же решение проблем 
гармоничного вхождения школьников в социальный мир и 
налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими 
их людьми. Воспитательная программа является обязательной 
частью основной образовательной программы начального 
образования МОУ Сретенская СОШ им. П.И. Батова и призвана 
помочь всем участникам образовательного процесса 
реализовать воспитательный потенциал совместной 
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деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей 
организацией. Вместе с тем, Программа призвана обеспечить 
достижение обучающимся личностных результатов, 
определенных ФГОС: формировать у них основы российской 
идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к 
познанию и обучению; ценностные установки и социально-
значимые качества личности; активное участие в социально-
значимой деятельности школы. Данная программа воспитания 
показывает систему работы с обучающимися в школе.  

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1). Место расположения ОО. 
Школа расположена в сельском населенном пункте село 

Сретенье, удаленном от районного центра г. Рыбинск.  
2). Социальная среда: культурные, исторические и 

природные памятники, образовательные и профессиональные 
организации производственное окружение ОО, природные и 
экономические ресурсы. 

Сретенская средняя общеобразовательная школа имени 
генерала армии П.И. Батова является одной из старейших школ 
не только Рыбинского района, но и всей Ярославской области. 

Открыта она была в 1860 году как Аннинское земское 
училище. За свою историю школа несколько раз 
преобразовывалась: 

Сретенская школа выпустила немало выдающихся 
деятелей науки и культуры:  

 профессор С.К. Всехсвятский,-заместитель директора 
Пулковской обсерватории, заведующий кафедры 
астрономии Киевского универси тета; 

 доктор технических наук, заслуженный деятель науки и 
техники РСФСР Н.Н. Миролюбов; 

 доктор наук, лауреат Ленинской премии Б.Ф. Громов; 
 фотокорреспондент газеты «Красная звезда», журналист 

В.Ф. Суходольский; 
 ззаслуженный работник высшей школы РФ, профессор 

В.А. Вишняков. 
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Сретенская земля является родиной Дважды Героя 
Советского Союза генерала армии П.И. Батова. На центральной 
площади установлен бюст прославленному земляку. Также 
имеется Мемориал памяти воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. Памятниками культуры 
являются здание бывшего Аннинского училища в с. Сретенье и 
дом, в котором жил П.И. Батов в д. Филисово. Природных 
памятников в окрестности школы нет. Старшеклассники 
активно участвуют в озеленении и благоустройстве 
исторических объектов, проводят вахты памяти, участвуют во 
встречах с земляками, свято хранят традиции своей малой 
родины. В 2015 году школе присвоено имя Дважды Героя 
Советского Союза генерала армии П.И. Батова. 

Выпускниками школы является половина жителей села 
Сретенье и расположенных поблизости деревень. Значительная 
часть является переселенцами из Пошехонского района 
Ярославской области и Твекрской области. Сретенская СОШ 
является типичной малокомплектной сельской школой с 
ограниченным кругом социальных партнеров. В микрорайоне 
школы нет ни одного производстенного или 
сельскохозяйственного предприятия. ЗАО «Агромир» не 
существует уже несколько лет, поэтому жители вынуждены 
ездить на работу в г. Рыбинск. Социальный состав местных 
семей неоднороден, есть служащие, рабочие различных 
производств города Рыбинска, некоторые жители являются 
безработными. Администрация Волжского сельского 
поселения, на территории которого находится школа, 
расположена на расстоянии 35 км. от с. Сретенье. Местным 
жителям приходится туда добираться с пересадкой в г. 
Рыбинск. 

В селе ограничена социально-культурная сфера, которая 
представлена МУК Сретенский КДК, сельской библиотекой, 
детским садом. Учреждений дополнительного образования в 
микрорайоне школы нет.  

3). Социальный и возрастной состав, характеристика 
семей. 
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В школе обучаются дети из Волжского сельского 
поселения, Покровского сельского поселения Рыбинского 
района и г. Рыбинска. Подвоз обучающихся осуществляется 
школьным автобусом из десяти населенных пунктов (два рейса 
утром и два после занятий).  

Дети с ОВЗ обучаются в общеобразовательных классах, 
но для проводятся специальные коррекционо-развивающие 
занятия для ликвидации пробелов в знаниях и социализации. 

Среди учеников школы есть призеры муниципального 
этапа предметных олимпиад, победители и призеры 
спортивных соревнований. Обучающиеся школы являются 
актмвными участниками муниципальных, региональных и 
Всероссийских конкурсов.  

4). Количество педагогов, специалистов, уровень их 
квалификации, опыт профессиональной педагогической 
деятельности. 

Администрация школы в составе директора и 
заместителей по учебно–воспитательной, воспитательной 
работе руководит педагогическим коллективом, 
насчитывающим 14 педагогов, из них 1 совместитель из г. 
Рыбинск. 

Учителя школы по совместительству являются 
педагогами дополнительного образования, активно 
возглавляют детские и творческие объединения, создают 
авторские программы.  

МОУ Сретенская СОШ им.П.И. Батова является 
региональной площадкой Департамента образования ЯО 
«Обеспечение доступности дополнительного образования 
школьников, проживающих в сельской местности», а также 
входит в состав Ярославской региональной общественной 
организации «Лидеры сельских школ“, и реализует проект по 
интеграции урочной, внеурочной деятельности и 
дополнительного образования сельских школьников. 

5). Социальные партнеры ОО 
К субъектам организации образовательной деятельности 

относятся дети, педагоги, родители, специалисты учреждений 
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дополнительного образования, местных организаций и 
учреждений, которые являются социальными партнерами 
ближайшего социума. Это МУК Сретенский КДК, сельская 
библиотека, Сретенский ФАП, Михайловский культурно-
досуговый центр. Также мы предусматриваем использование 
потенциала дальнего социума окружения: МУ «Спортивная 
школа РМР, МАУ РМР «Социальное агенство молодёжи», МУ 
ДО ЦТР «Город мастеров», МУ ДО ЦТР «Радуга». 

Интеграция социально-педагогического потенциала 
организаций общего и дополнительного образования, культуры, 
спорта, туризма, местного сообщества и иных общественных 
организаций и семьи способствует позитивной социализации 
школьников. Взаимодействие школы, семьи и общественности 
имеет решающее значение для организации нравственного 
уклада жизни детей. Ведущая роль в организации социального 
партнерства институтов общественного участия и семьи 
принадлежит педагогическому коллективу.  

Основная образовательная программа реализуется 
образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и 
тесном сотрудничестве с семьями обучающихся, с другими 
субъектами социализации – социальными партнерами школы. 

Формирование социального опыта школьников 
осуществляется в ходе реализации проектов, коллективных 
творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, 
коллективного посещения театров, музеев, концертов, 
экскурсий, встреч с представителями религиозных и 
общественных организаций.  

Процесс воспитания в МОУ Сретенской СОШ им. П.И. 
Батова основывается на следующих принципах: 

- взаимодействия педагогических работников и 
обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи 
и обучающегося, соблюдения конфиденциальности 
информации об обучающемся и семье, приоритета 
безопасности обучающегося при нахождении в 
образовательной организации; 
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- создание в образовательной организации 
психологически комфортной среды для каждого обучающегося 
и взрослого, конструктивное взаимодействие обучающихся и 
педагогических работников;  

- реализация процесса воспитания главным образом 
через сотрудничество детей, родителей, педагогов, организация 
основных совместных дел как предмета совместной заботы и 
взрослых, и обучающихся, создание атмосферы доверительных 
отношений между всеми участниками образовательного 
пространства; 

- системность, целесообразность воспитания как условия 
его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной 
организации являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы 
школы являются ключевые общешкольные дела, через которые 
осуществляется интеграция воспитательных усилий 
педагогических работников; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства 
используемых для воспитания других совместных дел 
педагогических работников и обучающихся является 
коллективная разработка, коллективное планирование, 
коллективное проведение и коллективный анализ их 
результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых 
школьник из пассивного наблюдателя вырастает до 
организатора; 

- в проведении общешкольных дел поощряется 
конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 
обучающихся, а также их социальная активность;  

- педагогические работники школы ориентированы на 
формирование коллективов в рамках школьных классов, 
кружков, секций и иных детских объединений, на установление 
в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 
Данная программа направлена на воспитание личности:  
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- мыслящей, способной найти выход из нестандартной 
ситуации, обладающей четко сформированными 
навыками учебной деятельности; 
- творческой, стремящейся к деятельности; 
- духовной, стремящейся к познанию, поиску смысла 
жизни; 
- гуманной, стремящейся к миру и соседству, 
милосердию и доброте, способной к состраданию и 
помощи; 
- ведущей здоровый образ жизни; 
- любящей свою малую и большую Родину. 

Программа обеспечивает: 
 формирование уклада школьной жизни, 

обеспечивающего создание социальной среды, развития 
обучающихся, включающего урочную, внеурочную и 
общественно значимую деятельность, систему 
воспитательных мероприятий, культурных и социальных 
практик;  

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, 
приобретение начального опыта нравственной, 
общественно значимой деятельности, мотивации и 
способности к духовно-нравственному развитию;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям 
своего народа, базовым национальным ценностям 
российского общества;  

 формирование у обучающихся личностных качеств, 
необходимых для успешного и ответственного 
поведения в обществе с учетом правовых норм, 
установленных российским законодательством;  

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в 
обществе, социальных ролях человека; формирование 
позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 
способов самореализации;  

 приобщение обучающихся к традициям школы, участие 
в спортивных секциях, творческих клубах и 
объединениях по интересам, краеведческой работе,;  
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 в благоустройстве школы, класса;  
 развитие педагогической компетентности родителей 

(законных представителей) в целях содействия 
социализации обучающихся в семье;  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей 
обучающихся, культурных и социальных потребностей 
их семей;  

 овладение способами и приемами поиска информации, 
связанной с профессиональным образованием и 
профессиональной деятельностью;  

 приобретение практического опыта, соответствующего 
интересам и способностям обучающихся;  

 информирование обучающихся об особенностях 
различных сфер профессиональной деятельности, 
особенностях местного спроса на различные виды 
трудовой деятельности;  

 осознание обучающимися ценности экологически 
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;  

 формирование установки на систематические занятия 
физической культурой и спортом, готовности к выбору 
индивидуальных режимов двигательной активности на 
основе осознания собственных возможностей;  

 осознанное отношение обучающихся к выбору 
индивидуального рациона здорового питания;  

 формирование знаний о современных угрозах для жизни 
и здоровья людей, в том числе экологических и 
транспортных, готовности активно им противостоять;  

 овладение современными оздоровительными 
технологиями, в том числе на основе навыков личной 
гигиены;  

 формирование готовности обучающихся к социальному 
взаимодействию по вопросам улучшения 
экологического качества окружающей среды; 

 убежденности в выборе здорового образа жизни;  
Ценностные ориентиры программы: 
- справедливость; 
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- свобода, личная и национальная, а также свобода 
слова, вероисповедания, выбора места жительства и рода 
занятий; 
- жизнь человека; 
- межнациональный мир; 
- семейные традиции; 
- любовь и верность; 
- забота о старших и младших; 
- патриотизм, вера в Россию, единство российской 
нации. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
Воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимися базовых национальных 
ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей, 
культурных, духовных и нравственных ценностей 
многонационального народа Российской Федерации.  
1. Цель и задачи воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования 

В воспитании детей младшего школьного возраста 
(уровень начального общего образования) целевым 
приоритетом является создание благоприятных условий для 
расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы 
личности, формирование способности человека оценивать и 
сознательно выстраивать на основе традиционных моральных 
норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 
Базой для развития социально значимых отношений 
школьников и накопления ими опыта осуществления социально 
значимых дел являются нормы и традиции поведения, 
зафиксированные в портрете выпускника начальной школы:  
- умеющий учиться, способный организовать свою 
деятельность, умеющий пользоваться информационными 
источниками;  
- владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и 
проектах 
различных уровней;  
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- обладающий основами коммуникативной культуры;  
- любознательный, интересующийся, активно познающий мир;  
- владеющий основами умения учиться, способный к 
организации 
собственной деятельности;  
- любящий свой край и свою Родину;  
- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  
- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои 
поступки перед семьей и школой;  
- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, 
умеющий 
высказать свое мнение;  
- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни 
для себя и окружающих 

Знание младшим школьником данных социальных норм 
и традиций, понимание важности следования им имеет особое 
значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 
вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему 
систему общественных отношений. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни 
чрезвычайно важен для личностного развития младшего 
школьника, так как именно они во многом определяют его 
жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями 
обучающихся младшего школьного возраста: с их 
потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 
статусе – статусе обучающегося, то есть научиться 
соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 
нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы 
и традиции задаются в школе педагогическими работниками и 
воспринимаются обучающимися именно как нормы и традиции 
поведения обучающегося. Знание их станет базой для развития 
социально значимых отношений обучающихся и накопления 
ими опыта осуществления социально значимых дел и в 
дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К 
наиболее важным из них относятся следующие:  
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 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном 
(дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать 
старших и заботиться о младших членах семьи; 
выполнять посильную для обучающегося домашнюю 
работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, 
потехе — час» как в учебных занятиях, так и в 
домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

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

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными 
растениями в классе 

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

 проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и 
стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к 
силе; 

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

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести 

здоровый образ жизни; 
 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим 

в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с 
другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 
слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в 
этом людям; уважительно относиться к людям иной 
национальной или религиозной принадлежности, иного 
имущественного положения, людям с ограниченными 
возможностями здоровья; 

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

 в чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить 
перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать 
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свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи 
старших. 

Знание обучающимся младших классов данных социальных 
норм и традиций, понимание важности следования им имеет 
особое значение для обучающегося этого возраста, поскольку 
облегчает его вхождение в широкий социальный мир, 
в открывающуюся ему систему общественных отношений. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит 
организовать в школе интересную и событийно насыщенную 
жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 
профилактики антисоциального поведения школьников. 
 
3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Процесс воспитания обучающихся опирающийся на 
знания, умения, приобретенные при изучении учебных 
дисциплин, предполагает получение новой информации в 
результате самостоятельного поиска, ее использование в 
практической жизненной ситуации. 

В школе создана такая воспитательная среда, которая 
способствует полноценному развитию обучающихся в 
зависимости от их возможностей и способностей, 
формированию здоровой, творческой, способной на социально-
значимую практическую деятельность личность. 

Организация совместной деятельности, общения детей и 
корректировка возникающих отношений в детской среде, 
осуществляется главным образом через включение всех 
школьников в проектную деятельность, направленную на 
пользу школы и окружающей ее среды, охватывающую всех 
школьников, имеющую целью формирование универсальных 
учебных действий, в частности, умений самостоятельно 
добывать знания, применять их осознанно в практической 
деятельности, потребности и способности к саморазвитию.  

Воспитание личности  
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Урочная деятельность  

Внешкольная деятельность  

 

Социальные партнеры  

Дополнительное образование  

Учреждения культуры и спорта  

Учебные занятия  

Курсы по выбору  

Внеурочная деятельность  

Воспитательные программы  

Традиции школы  

Кружковая деятельность  

Детские общественные организации  

Управление воспитательным процессом в начальной 
школе осуществляется через коллективные, групповые и 
индивидуальные формы её организации. Важнейшим условием 
повышения его эффективности является оптимальное их 
сочетание. 
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Управление воспитательным процессом 
осуществляется и через структурные компоненты школы: 
школьные классы, кружки, спортивные секции, КТД. 

Малочисленность начальной школы позволяет 
руководству школы, педагогам гибко выстраивать учебно-
воспитательный процесс, мобильно корректировать режим 
деятельности школы и учебное расписание, учитывать 
потребности каждого ребенка, заказ родителей, запросы 
педагогов, социальных партнеров. 
Реализация цели и задач данной программы воспитания 
осуществляется в рамках следующих направлений - модулях 
воспитательной работы школы  

 
3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела обеспечивают вовлечение в них большого 
числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 
общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему 
в школе.  

В школе используются следующие формы работы  
На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно 
разрабатываемые и реализуемые школьниками и 
педагогами комплексы дел ( патриотической, трудовой 
направленности), ориентированные на преобразование 
окружающего школу социума.  

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые 
совместно с семьями учащихся спортивные состязания, 
праздники, акции, представления, которые открывают 
возможности для творческой самореализации 
школьников и включают их в деятельную заботу об 
окружающих.  

На школьном уровне: 
 общешкольные праздники – ежегодно проводимые 

творческие (театрализованные, музыкальные, 
литературные ) дела, связанные со значимыми для детей 
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и педагогов знаменательными датами и в которых 
участвуют все классы школы.  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с 
переходом учащихся на следующую ступень 
образования, символизирующие приобретение ими 
новых социальных статусов в школе и развивающие 
школьную идентичность детей. 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и 
педагогов за активное участие в жизни школы, защиту 
чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 
значительный вклад в развитие школы. Это 
способствует поощрению социальной активности детей, 
развитию позитивных межличностных отношений 
между педагогами и воспитанниками, формированию 
чувства доверия и уважения друг к другу. 
На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в 
общешкольные советы дел, ответственных за подготовку 
общешкольных ключевых дел;  

 участие школьных классов в реализации общешкольных 
ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми 
общешкольных ключевых дел, участие представителей 
классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 
общешкольных советов дела. 
На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в 
ключевые дела школы в одной из возможных для них 
ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 
ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 
корреспондентов, ответственных за костюмы и 
оборудование, ответственных за приглашение и встречу 
гостей); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в 
освоении навыков подготовки, проведения и анализа 
ключевых дел; 
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 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его 
отношениями со сверстниками, старшими и младшими 
школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через 
частные беседы с ним, через включение его в 
совместную работу с другими детьми, которые могли бы 
стать хорошим примером для ребенка, через 
предложение взять в следующем ключевом деле на себя 
роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 
работы.  

 
Календарь традиционных школьных дел и праздников 
Время 

проведения 

 

Тема мероприятия 

Сентябрь День Знаний; Всероссийский урок «Готов к труду и 

обороне» , День Памяти трагических событий в 

Беслане и жертв терактов, Акция «Я талантлив» День 

Здоровья;  

Единый урок «Время доверять» всемирный день 

Мира 

Октябрь Акция «Внимание дети!»; Праздник осени, Выставка 

Урожай года, 

Праздник к Дню учителя, мероприятия к Дню 

пожилого человека;  

День гражданской обороны 

Всероссийский урок безопасности в интернете 

Единый день обеспечения безопасности на воде. 

 

Ноябрь День народного единства; День матери; 

Международный день 

толерантности; День памяти жертв ДТП;  
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Декабрь Дни внимания инвалидам; День прав человека; День 

Конституции РФ; Новогодний праздник. 

Январь День Здоровья; акция «Выпускник»;  

 

Февраль День защитника России; День памяти вывода 

российских войск из Афганистана;  

Март Праздник мам; день птиц; Всемирный День воды; 

Масленица; 

День воссоединения Крыма с Россией 

Апрель День космонавтики; Всемирный день здоровья;  

Конференция обучающихся начальной школы, Акция 

«Сделаем село чище» 

Май День Победы; Международный день семьи; День 

славянской письменности; Защита проектов, праздник 

«До свидания,  

школа. Здравствуй, лето». 

 
3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует:  
- работу с классным коллективом; 
- индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 
- работу с учителями, преподающими в данном классе; 
- работу с родителями учащихся или их законными 
представителями 
Работа с классным коллективом: 
• инициирование, мотивация и поддержка участия класса в 
общешкольных ключевых делах, осуществление 
педагогического сопровождения и оказание необходимой 
помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  
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• педагогическое сопровождение ученического самоуправления 
класса, детской социальной активности, в том числе и РДШ;  
• поддержка детских инициатив и их педагогическое 
сопровождение;  
• организация и проведение совместных дел с учащимися 
вверенного ему класса, их родителей; интересных и полезных 
для личностного развития ребенка (интеллектуально-
познавательной, гражданско-патриотической, героико-
патриотической, трудовой, спортивно-оздоровительной, 
духовно-нравственной, творческой, профориентационной 
направленности), позволяющие:  
- вовлечь в школьные дела детей с самыми разными 
потребностями и тем самым дать им возможность 
самореализоваться в них, 
-установить и упрочить доверительные отношения с учащимися 
класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 
поведения в обществе; 
• проведение классных часов как часов плодотворного и 
доверительного общения педагога и школьников, основанных 
на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 
поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 
предоставления школьникам возможности обсуждения и 
принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 
благоприятной среды для общения;  
• сплочение коллектива класса через:  
- игры и тренинги на сплочение, развитие самоуправленческих 
начал и организаторских, лидерских качеств, умений и 
навыков; 
- походы и экскурсии, организуемые классными 
руководителями совместно с родителями; 
- празднование в классе дней рождения детей, включающие в 
себя подготовленные поздравления, сюрпризы, творческие 
подарки и розыгрыши; 
- регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, 
дающие каждому школьнику возможность рефлексии 
собственного участия в жизни класса. 
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• мотивация исполнения существующих и выработка совместно 
с обучающимися новых законов класса, помогающих детям 
освоить нормы и правила общения, которым они должны 
следовать в школе в рамках уклада школьной жизни. 
Индивидуальная работа с учащимися:  
• изучение особенностей личностного развития учащихся 
класса через наблюдение за поведением школьников в их 
повседневной жизни, в специально создаваемых 
педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в 
мир человеческих отношений, в организуемых педагогом 
беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 
наблюдения сверяются с результатами бесед классного 
руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 
классе учителями,  
• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных 
проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками 
или учителями, успеваемость), когда каждая проблема 
трансформируется классным руководителем в задачу для 
школьника, которую они совместно стараются решить;  
• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная 
на заполнение ими личных портфолио, в которых дети не 
просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 
личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 
неформальных бесед с классным руководителем в начале 
каждого года планируют их, а в конце года – вместе 
анализируют свои успехи и неудачи;  
• мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на 
участие в общественном детском/молодежном движении и 
самоуправлении; • мотивация школьников совместно с 
учителями-предметниками на участие в конкурсном и 
олимпиадном движении;  
• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 
родителями или законными представителями, с другими 
учащимися класса; через включение в проводимые школьным 
психологом тренинги общения; через предложение взять на 
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себя ответственность за то или иное поручение в классе. Работа 
с учителями, преподающими в классе:  
• проведение мини-педсоветов, направленных на решение 
конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных 
влияний на школьников;  
• привлечение учителей к участию в родительских собраниях 
класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания 
детей.  
Работа с родителями учащихся или их законными 
представителями:  
• регулярное информирование родителей о школьных успехах и 
проблемах их детей, о жизни класса в целом; 
• помощь родителям школьников или их законным 
представителям в регулировании отношений между ними, 
администрацией школы и учителямипредметниками;  
• организация родительских собраний, происходящих в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 
школьников;  
• создание и организация работы родительских комитетов 
классов, участвующих в управлении образовательной 
организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 
детей;  
• привлечение членов семей школьников к организации и 
проведению дел класса;  
• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 
соревнований, направленных на сплочение семьи и школы.  

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 
Внеурочная деятельность обучающихся организуется в 

целях формирования единого образовательного пространства 
школы для повышения качества образования и реализации 
процесса становления личности в разнообразных развивающих 
средах.  

Внеурочная деятельность предназначена для педагогически 
целесообразной занятости обучающихся в их свободное 
(внеурочное) время. Опираясь на мнение родительской 
общественности, изучив интересы и запросы детей и их 
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законных представителей, учитывая возможности 
педагогического коллектива, в школе реализуется модель плана с 
преобладанием работы по обеспечению благополучия 
обучающихся в пространстве общеобразовательной школы с 
опорой на воспитательные мероприятия. 

Внеурочная деятельность организуется на принципах 
природосообразности, гуманизма, демократии, творческого 
развития личности, свободного выбора каждым ребенком вида и 
объема деятельности, дифференциации образования с учетом 
реальных возможностей каждого обучающегося. 

Содержание образования внеурочной деятельности 
определяется образовательными программами – примерными 
(рекомендованными Министерством образования и науки РФ), 
модифицированными (адаптированными), авторскими.  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной 
деятельности осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для 
них деятельность, которая предоставит им возможность 
самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 
знания, развить в себе важные для своего личностного развития 
социально значимые отношения, получить опыт участия в 
социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. 
детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять 
детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих 
их членам определенные социально значимые формы 
поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко 
выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и 
поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского 
самоуправления.  
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Реализация воспитательного потенциала курсов 
внеурочной деятельности происходит в рамках следующих 
выбранных школьниками ее видов  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной 
деятельности, направленные на передачу школьникам 
социально значимых знаний, развивающие их 
любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 
экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным 
проблемам нашего общества, формирующие их 
гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной 
деятельности, создающие благоприятные условия для 
социальной самореализации школьников, направленные на 
раскрытие их творческих способностей, формирование чувства 
вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 
отношения школьников к культуре и их общее духовно-
нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной 
деятельности, направленные на развитие коммуникативных 
компетенций школьников, воспитание у них культуры 
общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать 
чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 
относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы 
внеурочной деятельности, направленные на воспитание у 
школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 
природе, на развитие самостоятельности и ответственности 
школьников, формирование у них навыков самообслуживания.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы 
внеурочной деятельности, направленные на физическое 
развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 
своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 
воспитание силы воли, ответственности, формирование 
установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной 
деятельности, направленные на развитие творческих 
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способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 
уважительного отношения к физическому труду.  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на раскрытие творческого, умственного и 
физического потенциала школьников, развитие у них навыков 
конструктивного общения, умений работать в команде.  

Участие обучающихся во внеурочной деятельности 
осуществляется на основе свободного выбора детьми 
образовательной области и образовательных программ.  

Структура внеурочной деятельности определяется целями и 
задачами общеобразовательной школы. 

Школа оказывает психолого-педагогическую поддержку и 
помощь в преодолении затруднений в процессе учебной 
деятельности и личностном развитии. 

Режим школы, способствует формированию 
образовательного пространства учреждения, объединяет в один 
функциональный комплекс образовательные, развивающие, 
воспитательные и оздоровительные процессы. 

Во время внеурочной деятельности обучающиеся 
пользуются услугами как школы, так и других учреждений 
дополнительного образования. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся 
используются собственные ресурсы (учителя начальных классов, 
музыки, физической культуры, педагог-психолог, библиотекарь, 
педагоги-предметники и др.), а также дополнительного 
образования. 

Школа обеспечивает интеграцию основного и 
дополнительного образования. 

Режим работы в классах, реализующих Федеральный 
государственный стандарт, строится по схеме: первая половина 
дня занятия на уроках, завтрак, динамическая пауза, обед; вторая 
половина дня – внеурочная деятельность. 

Посещение обучающимися кружков и других 
мероприятий в течение дня регулирует классный руководитель 
или воспитатель ГПД. 
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Общешкольные мероприятия, включенные в годовую 
циклограмму, являются компонентом внеурочной деятельности. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 
учитывается при определении максимально допустимой 
недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 
определении объемов финансирования, направляемых на 
реализацию основной образовательной программы. 

Целью внеурочной деятельности является создание 
условий для проявления и развития ребенком своих интересов на 
основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 
ценностей и культурных традиций. 

Задачи внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность направлена на решение 

следующих задач: 
 создание условий для наиболее полного удовлетворения 

потребностей и интересов обучающихся, укрепления их 
здоровья; 

 личностно-нравственное развитие обучающихся; 
 обеспечение социальной защиты, поддержки, 

реабилитации и адаптации обучающихся к жизни в 
обществе. 
Содержание образовательного процесса внеурочной 

деятельности 
Во внеурочной деятельности реализуются программы 

образования детей по следующим направлениям: спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, общекультурное, обще-
интеллектуальное, социальное.  

Содержание образовательной программы, формы и 
методы ее реализации, численный и возрастной состав 
объединения определяются педагогом самостоятельно, исходя из 
образовательно-воспитательных задач, психолого-
педагогической целесообразности, санитарно-гигиенических 
норм, материально-технических условий. 

Педагогические работники могут пользоваться 
примерными (рекомендованными Министерством образования и 
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науки РФ) программами или самостоятельно разрабатывать 
программы и соответствующие приложения к ним. 

Организация внеурочной деятельности осуществляется на 
основе годовых планов, образовательных программ и учебно-
тематических планов, утвержденных директором школы. 

Во время каникул занятия внеурочной деятельностью 
продолжаются в форме походов, сборов, экспедиций, лагерей 
разной направленности. Состав обучающихся в этот период - 
переменный.  

Расписание составляется в начале учебного года 
администрацией по представлению педагогических работников с 
учетом установления наиболее благоприятного режима труда и 
отдыха обучающихся. Расписание утверждается директором 
школы. Перенос занятий или изменение расписания 
производится только с согласия администрации школы и 
оформляется документально. 

Формы организации внеурочной деятельности, 
чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках 
реализации основной образовательной программы основного 
общего образования определены школой.  

Количество часов, выделяемых на внеурочную 
деятельность, составляет за 4 года обучения на этапе начального 
образования не более 1400 часов, в год – не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки 
(количество занятий), реализуемой через внеурочную 
деятельность, определяется за пределами количества часов, 
отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не 
более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся 
допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой 
через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 
1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное 
время реализуется в рамках тематических программ (лагерь с 
дневным пребыванием на базе школы или на базе загородных 
детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности 
определяется приказом по школе (не менее 35 минут). 
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В соответствии с рабочей программой педагоги 
используют различные формы образовательно-воспитательной 
деятельности: аудиторные и внеаудиторные занятия (процент 
аудиторных занятий не должен превышать 50%), экскурсии, 
концерты, выставки, экспедиции и другие формы внеурочной 
деятельности отличные от урока.  

Педагог самостоятелен в выборе системы оценивания, 
периодичности и форм аттестации обучающихся.  

Зачисление обучающихся в объединения внеурочной 
деятельности осуществляется по приказу директора 

Деятельность детей осуществляется как в 
одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях по 
интересам. В работе объединения могут принимать участие 
родители (законные представители), без включения в списочный 
состав и по согласованию с педагогом. 

Каждый обучающийся имеет право заниматься в 
объединениях разной направленности, а также изменять 
направление обучения.  

Организация внеурочной деятельности должна 
обеспечивать возможность выбора двигательно-активных, 
физкультурно-спортивных занятий. Оптимальным является 
посещение не более 2-х внеурочных занятий, одно из которых 
должно быть двигательно-активным. Продолжительность двух 
занятий не должна превышать 80 минут с перерывом не менее 10 
минут для отдыха детей и проветривания помещений. 

В организации внеурочной деятельности обучающихся 
физкультурно-оздоровительная работа включает подвижные и 
спортивные игры, занятия на школьной спортивной площадке, 
прогулки на свежем воздухе и т.д. 

Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью 
осуществляется классным руководителем.  

Учёт проведённых занятий внеурочной деятельности 
педагоги фиксируют в отдельном журнале. 

Документация по внеурочной деятельности ведётся в 
соответствии с положением о классном руководителе.  
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Во внеурочной деятельности применяются различные 
педагогические технологии: 

- проектная деятельность; 
- дифференциация по интересам; 
- информационные и коммуникационные технологии; 
- игровые технологии; 
- обучение на основе «учебных ситуаций»; 
- социально – воспитательные технологии; 
-технология саморазвития личности учащихся и др. 
Внеурочная деятельность учащихся реализуется в 

коллективных и групповых формах. 
(Приложение «Направления внеурочной деятельности”)  
Организация жизни ученических сообществ является 

важной составляющей внеурочной деятельности, направлена на 
формирование у школьников российской гражданской 
идентичности и таких компетенций, как: 

 компетенции конструктивного, успешного и 
ответственного поведения в обществе с учетом 
правовых норм, установленных российским 
законодательством; 

 социальная самоидентификация обучающихся 
посредством личностно значимой и общественно 
приемлемой деятельности, приобретение знаний о 
социальных ролях человека. 

Школа работает по трём уровням результатов внеучебной 
деятельности школьников: 

Воспитательные результаты внеурочной 
деятельности школьников  

Первый уровень результатов—приобретение 
школьником социальных знаний (об общественных нормах, 
устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 
формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 
социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов— получение школьником 
опыта переживания и позитивного отношения к базовым 
ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 
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знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 
реальности в целом. 

Третий уровень результатов—получение школьником 
опыта самостоятельного общественного действия. 

(Приложение «Результаты внеурочной деятельности 
школьников» 

Диагностика эффективности внеурочной 
деятельности  

Основная цель диагностики эффективности внеурочной 
деятельности: выяснить, являются ли и в какой степени 
воспитывающими те виды внеурочной деятельности, которыми 
занят школьник. 

Объекты диагностики: личность самого воспитанника, 
детский коллектив, профессиональная позиция педагога 

Методы диагностики: наблюдение, 
анкетирование, тестирование. 

Ежегодно разрабатывается и утверждается план 
организации внеурочной деятельности (Приложение «Годовая 
циклограмма..»), расписание кружковой деятельности на базе 
учреждений дополнительного образования и занятость 
обучающихся во внеурочное время (Приложение ) 

3.4. Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и школьников на 

ступени начального образования по направлению 
«профориентация» включает в себя профессиональное 
просвещение школьников; диагностику и консультирование по 
проблемам профориентации.. Задача совместной деятельности 
педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 
выбору своей будущей профессиональной деятельности. 
Педагог актуализирует профессиональное самоопределение 
школьника, позитивный взгляд на труд. Эта работа 
осуществляется через  

 циклы профориентационных часов общения, 
направленных на подготовку школьника к 
осознанному планированию и реализации своего 
профессионального будущего; 
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 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, 
квесты, расширяющие знания школьников о типах 
профессий, о способах выбора профессий, о 
достоинствах и недостатках той или иной интересной 
школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие 
школьникам начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы людей, 
представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок 
профессий, тематических профориентационных 
парков,  

 участие в мастер классах, посещение открытых уроков; 
 индивидуальные консультации психолога для 

школьников и их родителей по вопросам склонностей, 
способностей, дарований и иных индивидуальных 
особенностей детей, которые могут иметь значение в 
процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках 
различных курсов по выбору, включенных в основную 
образовательную программу школы, или в рамках 
курсов дополнительного образования.  

Формы организации профессиональной ориентации 
обучающихся. 

Формами индивидуальной и групповой организации 
профессиональной ориентации обучающихся являются: 

Экскурсия организуются на предприятия (посещение 
производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, 
в организации профессионального образования. Используются 
такие формы как виртуальная экскурсия по производствам, 
образовательным организациям 

Предметная неделя в качестве формы организации 
профессиональной ориентации обучающихся включает набор 
разнообразных мероприятий, организуемых в течение 
календарной недели, содержательно предметная неделя связана 
с каким-либо предметом или предметной областью («Неделя 
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математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). 
Предметная неделя состоит из презентаций проектов и 
публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по 
предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 
избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в 
качестве формы организации профессиональной ориентации 
обучающихся предусматривают участие наиболее 
подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по 
предмету (предметным областям) стимулируют 
познавательный интерес.  

Организация социальной деятельности обучающихся 
исходит из того, что социальные ожидания школьникв связаны 
с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 
состоятельностью и самостоятельностью в реализации 
собственных замыслов. Целенаправленная социальная 
деятельность обучающихся обеспечена сформированной 
социальной средой школы и укладом школьной жизни.  
Организация профориентационного воспитания обучающихся 
осуществляется в последовательности определенных этапов. 
(Приложение «Этапы профориентационного воспитания») 

Задача школы — дать обучающемуся представление об 
общественных ценностях и ориентированных на эти ценности 
образцах поведения через практику общественных отношений с 
различными социальными группами и людьми с разными 
социальными статусами. 

Педагогическая поддержка социализации 
обучающихся в ходе познавательной деятельности.  

Познавательная деятельность обучающихся, 
организуемая в рамках системно-деятельностного подхода, 
предполагает в качестве основных форм учебного 
сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем.  

Педагогическая поддержка социализации 
обучающихся средствами трудовой деятельности.  

Трудовая деятельность как социальный фактор 
первоначально развивает у обучающихся способности 
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преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но 
её главная цель— превратить саму трудовую деятельность в 
осознанную потребность. По мере социокультурного развития 
обучающихся труд всё шире используется для самореализации, 
созидания, творческого и профессионального роста. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве 
основной формы организации педагогической поддержки 
обучающихся предполагает идентификацию проблемной 
ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и 
каким способом он может задействовать для самостоятельного 
разрешения проблемы. Целью консультации является создание 
у школьника представлений об альтернативных вариантах 
действий в конкретной проблемной ситуации 
3.5. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями 
школьников осуществляется для более эффективного 
достижения цели воспитания.  
Система работы школы по повышению педагогической 
культуры родителей (законных представителей) в обеспечении 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
основана на следующих принципах:  
• совместная педагогическая деятельность семьи и 
образовательного учреждения, в том числе в определении 
основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 
образовательного учреждения по духовно-нравственному 
развитию и воспитанию обучающихся, в разработке 
содержания и реализации программ духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности 
этих программ;  
• сочетание педагогического просвещения с педагогическим 
самообразованием родителей (законных представителей);  
• педагогическое внимание, уважение и требовательность к 
родителям (законным представителям);  
• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и 
развития 
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педагогической культуры каждого из родителей (законных 
представителей);  
• содействие родителям (законным представителям) в решении 
индивидуальных проблем воспитания детей;  
• опора на положительный опыт семейного воспитания.  

Знания, получаемые родителями (законными 
представителями), должны быть востребованы в реальных 
педагогических ситуациях и открывать им возможности 
активного, квалифицированного, ответственного, свободного 
участия в воспитательных программах и мероприятиях.  
Повышение педагогической культуры родителей (законных 
представителей)  
учащихся осуществляется путем проведения родительских 
конференций и тематических расширенных педагогических 
советов, организации родительского лектория, выпуска 
информационных материалов и публичных докладов школы по 
итогам работы за год, собрание-диспут, родительский 
лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, т.д.) 

Работа с родителями или законными представителями 
школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 
деятельности  

На групповом уровне:  
 Управляющий совет школы, участвующий в 

управлении образовательной организацией и решении 
вопросов воспитания и социализации их детей; 

 родительский лекторий, на котором обсуждаются 
вопросы возрастных особенностей детей, формы и 
способы доверительного взаимодействия родителей с 
детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые 
столы с приглашением специалистов; 

 дни открытых дверей, во время которых родители 
могут посещать школьные учебные и внеурочные 
занятия для получения представления о ходе учебно-
воспитательного процесса в школе; 
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 общешкольные родительские собрания, происходящие 
в режиме обсуждения наиболее острых проблем 
обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы 
получать ценные рекомендации и советы от 
профессиональных психологов, врачей, социальных 
работников и обмениваться собственным творческим 
опытом и находками в деле воспитания детей;  

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, 
на которых обсуждаются интересующие родителей 
вопросы, а также осуществляются виртуальные 
консультации психологов и педагогов.  

Совершенствования межличностных отношений 
педагогов, учащихся и родителей путем организации 
совместных мероприятий, праздников, акций.  

- Расширение партнерских взаимоотношений с 
родителями путем привлечения их к активной деятельности в 
составе Управляющего совета школы, активизации 
деятельности родительских комитетов классных коллективов 
обучающихся, проведения совместных школьных акций в 
микрорайоне школы. 

На индивидуальном уровне: 
 работа специалистов по запросу родителей для 

решения острых конфликтных ситуаций; 
 участие родителей в работе Совета профилактики, 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. 

Методы повышения педагогической культуры родителей:  
- организация исследования родителями 

(целенаправленного изучения) текстов психолого-
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педагогического и нормативно-правового содержания, опыта 
других родителей; 

- информирование родителей специалистами (педагогами, 
психологами, врачами и т. п.); 

- организация предъявления родителями своего опыта 
воспитания, своих проектов решения актуальных задач помощи 
ребенку; 

- проигрывание родителем актуальных ситуаций для 
понимания собственных стереотипов и барьеров для 
эффективного воспитания; 

организация преодоления родителями ошибочных и 
неэффективных способов решения задач семейного воспитания 
младших школьников; 

- преобразования стереотипов взаимодействия с родными 
близкими и партнерами в воспитании и социализации детей. 

3.4. Модуль «Школьный урок» 
Одним из приоритетных направлений воспитательной 

работы МОУ Сретенская СОШ им. П.И.Батова определено 
духовно-нравственное воспитание. Через краеведческую, 
поисково-исследовательскую работу формируются социально-
значимые знания своей Родины, ценностные отношения к 
своему отечеству, своей малой и большой Родине, опыту 
проведения экскурсий, к культуре как духовному богатству; 
социально значимый опыт деятельного выражения собственной 
гражданской позиции, самостоятельного приобретения новых 
знаний, проведения научных исследований, опыт проектной 
деятельности, чему способствует потенциал системы школьных 
уроков.  

Реализация школьными педагогами воспитательного 
потенциала урока предполагает следующее:  

- специально разработанные занятия - уроки, занятия-
экскурсии, которые расширяют образовательное пространство 
предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к 
родному городу; и 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке 
общепринятые нормы поведения, правила общения со всеми 
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участниками образовательного процесса, принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации через знакомство и в 
последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка 
обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

- привлечение внимания школьников к ценностному 
аспекту изучаемых на уроках явлений через создание 
специальных тематических проектов, рассчитанных на 
сотрудничество руководителей проектов с учителями- 
предметниками, организация работы с получаемой на уроке 
социально значимой информацией – инициирование ее 
обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее 
поводу, выработки своего к ней отношения, развитие умения 
совершать правильный выбор; 

- организация предметных образовательных событий 
(проведение предметных недель) для обучающихся с целью 
развития познавательной и творческой активности, 
инициативности в различных сферах предметной деятельности, 
раскрытия творческих способностей обучающихся с разными 
образовательными потребностями и индивидуальными 
возможностями; 

- проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки 
и пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок 
мастер-класс, урок-исследование) и учебно-развлекательных 
мероприятий ( турнир «Своя игра», викторины, литературная 
композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия); 

- установление доверительных отношений между 
учителем и его учениками, способствующих позитивному 
восприятию учащимися требований и просьб учителя через 
живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на 
уроке информации, активизацию их познавательной 
деятельности через использование занимательных элементов, 
историй из жизни современников; 

- использование ИКТ и дистанционных образовательных 
технологий обучения, обеспечивающих современные 
активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, 
зачеты в электронных приложениях, мультимедийные 
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презентации, научно-популярные передачи, фильмы, 
обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-
конференции); 

- использование воспитательных возможностей 
содержания учебного предмета через демонстрацию детям 
примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с 
уровня знаний на уровень личностных смыслов, восприятие 
ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 
классе, анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к 
происходящим в мире событиям, проведение Уроков мужества; 

- применение на уроке интерактивных форм работы 
учащихся: 

 интеллектуальных игр, стимулирующих 
познавательную мотивацию школьников (предметные выпуски 
заседания клуба «Что? Где Когда?», брейн-ринга, квесты, игра-
состязание,);  

 групповой работы или работы в парах, с целью 
обучения командной работе и взаимодействию с другими 
детьми, постановки общей цели, для достижения которой 
каждый должен внести индивидуальный вклад, распределению 
ролей, рефлексией вклада каждого в общий результат;  

- использование визуальных образов (предметно-
эстетической среды, наглядная агитация школьных стендов, 
предметной направленности, совместно производимые 
видеоролики по темам урока); 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию детей к получению знаний (социо-
игровая режиссура урока, лекция с запланированными 
ошибками, наличие двигательной активности на уроках), 
налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во 
время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение 
важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха);  
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- использование технологии «Портфолио», с целью 
развития самостоятельности, рефлексии и самооценки, 
планирования деятельности, видения правильного вектора для 
дальнейшего развития способностей. 

- инициирование и поддержка исследовательской 
деятельности школьников в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 
даст школьникам возможность приобрести навык 
самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык 
уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 
работах других исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, аргументирования и 
отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, 
выставках, соревнованиях, научно-практических конференциях, 
форумах, авторские проекты, изобретения, получившие 
общественное одобрение, успешное прохождение социальной и 
профессиональной практики). 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия 
педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет 
приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в 
социально значимые виды самостоятельной деятельности.  

3.5. Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает 

педагогам воспитывать в детях инициативность, 
самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 
собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 
широкие возможности для самовыражения и самореализации. 
Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся 
младших классов не всегда удается самостоятельно 
организовать свою деятельность, детское самоуправление 
иногда и на время может трансформироваться (посредством 
введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 
самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется 
следующим образом  
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На уровне школы: 
- через деятельность выборного Совета 

обучающихся, в состав которого входят представители 
классных коллективов, Совета РДШ, спортивного клуба 
«Факел». Совет обучающихся создаван для учета мнения 
школьников по вопросам управления образовательной 
организацией и принятия административных решений, 
затрагивающих их права и законные интересы; 

- через работу постоянно действующего школьного 
актива, инициирующего и организующего проведение 
личностно значимых для школьников событий и 
ключевых дел (соревнований, конкурсов, фестивалей, 
акций, трудовых десантов) и по направлениям РДШ – 
личностное развитие, гражданская активность, военно-
патриотическое направление, информационно-медийное 
направление; 

- через деятельность творческих советов дела, 
отвечающих за проведение тех или иных конкретных 
мероприятий, праздников, вечеров, акций; 

На уровне классов: 
- через деятельность выборных по инициативе и 

предложениям учащихся класса лидеров (активистов 
РДШ по направлениям деятельности, командиров 
классов), представляющих интересы класса в 
общешкольных делах и призванных координировать его 
работу с работой общешкольных органов 
самоуправления и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов 
самоуправления, отвечающих за различные направления 
работы класса; 

На индивидуальном уровне:  
- через вовлечение школьников в планирование, 

организацию, проведение и анализ общешкольных и 
внутриклассных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя 
соответствующую роль, функций по контролю за 
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порядком и чистотой в классе, уходом за классной 
комнатой, комнатными растениями. 

 
4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Основными принципами, на основе которых 

осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, 
являются: 

- принцип гуманистической направленности 
осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 
уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 
педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон 
воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не 
количественных его показателей, а качественных – таких как 
содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 
отношений между школьниками и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого 
анализа, ориентирующий экспертов на использование его 
результатов для совершенствования воспитательной 
деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и 
задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 
работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 
совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты 
личностного развития школьников, ориентирующий экспертов 
на понимание того, что личностное развитие школьников – это 
результат как социального воспитания (в котором школа 
участвует наряду с другими социальными институтами), так и 
стихийной социализации и саморазвития детей. 
Показатели эффективности  

Первый критерий – степень обеспечения в 

образовательной организации жизни и здоровья обучающихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни 

(поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается 

в следующих показателях:  
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уровень информированности педагогов о состоянии 
здоровья обучающихся (заболевания, ограничения по 
здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья 
обучающихся, уровень информированности о посещении 
спортивных секций, регулярности занятий физической 
культурой;  

степень конкретности и измеримости задач по 
обеспечению жизни и здоровья обучающихся, уровень 
обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 
организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 
дифференциации работы исходя из состояния здоровья 
отдельных категорий обучающихся;  

реалистичность количества и достаточность 
мероприятий по обеспечению рациональной организации 
учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 
организации физкультурно-спортивной и оздоровительной 
работы, профилактической работы, формированию осознанного 
отношения к собственному здоровью, устойчивых 
представлений о здоровье и здоровом образе жизни, 
формированию у обучающихся навыков оценки собственного 
функционального состояния, формирование у обучающихся 
компетенций в составлении и реализации рационального 
режима дня и отдыха (тематика, форма и содержание которых 
адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья 
обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

уровень безопасности для обучающихся среды 
образовательной организации, реалистичность количества и 
достаточность мероприятий;  

согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и 
здоровье обучающихся, формирование здорового и безопасного 
образа жизни, с медиками и родителями обучающихся, 
привлечение к организации мероприятий профильных 
организаций, родителей, общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в 

образовательной организации позитивных межличностных 
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отношений обучающихся, выражается в следующих 

показателях:  

уровень информированности педагогов (прежде всего 
классных руководителей) о состоянии межличностных 
отношений в сообществах обучающихся (специфические 
проблемы межличностных отношений школьников, 
обусловленные особенностями учебных групп, спецификой 
формирования коллектива, стилями педагогического 
руководства, составом обучающихся и т. д.), периодичность 
фиксации динамики о состоянии межличностных отношений в 
ученических классах;  

степень конкретности и измеримости задач по 
обеспечению в образовательной организации позитивных 
межличностных отношений обучающихся, уровень 
обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 
организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 
дифференциации работы исходя из социально-
психологического статуса отдельных категорий обучающихся;  

состояние межличностных отношений обучающихся в 
ученических классах (позитивные, индифферентные, 
враждебные);  

реалистичность количества и достаточность 
мероприятий обеспечивающих работу с лидерами ученических 
сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, 
оптимизацию взаимоотношений между микро-группами, между 
обучающимися и учителями, обеспечение в группах учащихся 
атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу 
(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам 
обеспечения позитивных межличностных отношений 
обучающихся);  

согласованность мероприятий, обеспечивающих 
позитивные межличностные отношения обучающихся, с 
психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в 

освоении программ общего и дополнительного образования 

выражается в следующих показателях:  
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уровень информированности педагогов об особенностях 
содержания образования в реализуемой образовательной 
программе, степень информированности педагогов о 
возможностях и проблемах освоения обучающимися данного 
содержания образования, уровень информированности о 
динамике академических достижений обучающихся, о 
типичных и персональных трудностях в освоении 
образовательной программы;  

степень конкретности и измеримости задач содействия 
обучающимся в освоении программ общего и дополнительного 
образования, уровень обусловленности задач анализом 
ситуации в образовательной организации, ученическом классе, 
учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из 
успешности обучения отдельных категорий обучающихся;  

реалистичность количества и достаточность 
мероприятий направленных на обеспечение мотивации учебной 
деятельности, обеспечении академических достижений 
одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении 
содержания образования, обеспечение образовательной среды 
(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам 
содействия обучающимся в освоении программ общего и 
дополнительного образования);  

согласованность мероприятий содействия обучающимся 
в освоении программ общего и дополнительного образования с 
учителями предметниками и родителями обучающихся; 
вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха 
обучающихся в освоении образовательной программы 
основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач 

воспитания компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России, выражается в следующих 

показателях:  
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уровень информированности педагогов о предпосылках 
и проблемах воспитания у обучающихся патриотизма, 
гражданственности, формирования экологической культуры, 
уровень информированности об общественной 
самоорганизации класса;  

степень конкретности и измеримости задач 
патриотического, гражданского, экологического воспитания, 
уровень обусловленности формулировок задач анализом 
ситуации в образовательной организации, ученическом классе, 
учебной группе; при формулировке задач учтены возрастные 
особенности, традиции образовательной организации, 
специфика класса;  

степень корректности и конкретности принципов и 
методических правил по реализации задач патриотического, 
гражданского, экологического воспитания обучающихся;  

реалистичность количества и достаточность 
мероприятий (тематика, форма и содержание которых 
адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 
экологического воспитания обучающихся);  

согласованность мероприятий патриотического, 
гражданского, трудового, экологического воспитания с 
родителями обучающихся, привлечение к организации 
мероприятий профильных организаций родителей, 
общественности. (Приложение «Методика и инструментарий 
мониторинга воспитательной работы») 
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Приложения 

Приложение 1. 
Направления внеурочной деятельности 

 
Направление Формы 
Духовно-нравственное 
 

Беседы, игры нравственного и духовно-
нравственного содержания. 
Рукоделие и все виды творческой 
художественной деятельности детей. 
Проведение совместных праздников школы и 
общественности. 
Использование аудиозаписей и технических 
средств обучения. 
Экскурсии.  
Тематические вечера эстетической 
направленности (живопись, музыка, поэзия). 
Организация выставок (совместная 
деятельность детей и родителей) и др. 

Социальное 
 

Тренинги. 
Ролевые игры. 
Акции. 
Социальные проекты. 

Спортивно-
оздоровительное 
 

Спортивно-массовые и физкультурно-
оздоровительные общешкольные 
мероприятия: школьные спортивные турниры, 
соревнования, Дни Здоровья. 
Физкульт-минутки на уроках, организация 
активных оздоровительных перемен, прогулок 
и игр на свежем воздухе, 
Тематические беседы по охране здоровья  и 
жизни детей, встречи с медицинскими 
работниками. 
Оформление уголков по технике безопасности 
и ПДД, проведение инструктажа с детьми. 
Интерактивные игры, спортивные конкурсы в 
классе, викторины, проекты, пропаганда 
здорового образа жизни. 
Поощрение учащихся, демонстрирующих 
ответственное отношение к занятиям спортом, 
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демонстрация спортивных достижений 
учащихся класса. 
Организация походов выходного дня, 
туристические походы. 

Общеинтеллектуальное, 
 

Конкурсы, викторины. 
Предметные недели. 
Олимпиады 

Общекультурное Культпоходы в театры, музеи, библиотеки, 
выставки. 
Концерты, инсценировки, праздники на уровне 
класса и школы. 
Кружки художественного творчества. 
Художественные выставки, фестивали 
искусств, спектакли в классе, школе. 
Встречи с артистами театра. 
Праздничное оформление школы и классных 
комнат и др. 

Приложение 2 
План по организации внеурочной деятельности 

№ 
п.п 

Срок Мероприятие Ответственн
ый 

1. Май Изучение запросов родителей по 
выбору направлений внеурочной 
деятельности: 
•Родительское собрание 
«Особенности обучения и воспитания 
обучающихся 1 класса по ФГОС 
ООО»; 
•Анкетирование родителей. 

Зам. 
директора 
по УВР . 

Зам. 
директора 
по ВР  

2. Май Анализ кадровых ресурсов и 
материально-технической базы для 
реализации внеурочной деятельности 
по запросам родителей обучающихся  

Директор 
школы  

3. Июнь – 
июль 

Подбор кадров, реализующих 
внеурочную деятельность 

Директор 
школы Зам. 
директора 
по ВР  
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4. Август Методическое совещание классных 
руководителей (с приглашением 
руководителей кружков) «Разработка 
программ внеурочной деятельности». 

Зам. 
директора 
по ВР  

5. Сентябрь Родительское собрание «Организация 
внеурочной деятельности». 
Презентации кружков 
руководителями внеурочной 
деятельности. 

Зам. 
директора 
по ВР 
Руководител
и кружков 

6. Сентябрь  Составление модели организации 
внеурочной деятельности, 
индивидуальных учебных планов, 
расписания кружков. 

Зам. 
директора 
по ВР 
Классные 
руководител
и  

7. Сентябрь Утверждение рабочих программ 
внеурочной деятельности.  

Директор 
школы  

8. В 
течение 
года 

Создание санитарно-бытовых, 
материально-технических условий 
для организации внеурочной 
деятельности. 

Директор 
школы  

 
9. Апрель Творческие отчеты кружков и 

творческих объединений.  
Руководител
и 
объединени
й 

10. 

 

Май Конкурс Портфолио «Путь к успеху» Классные 
руководител
и 

11. Май Защита проектов. Руководител
и проектов 

12. 1 раз в 
четверть 

Исследование мнения родителей, 
обучающихся и руководителей 
кружков по вопросам организации 
внеурочной деятельности: 
анкетирование, опрос, наблюдение 

Зам. 
директора 
по ВР 
Классные 
руководител
и классов 

13.   В 
течение 
года 

Контроль за организацией 
внеурочной деятельности: проверка 
рабочих программ, проверка 

Зам. 
директора 
по ВР  
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документации, посещение занятий 
14. Май Анализ результатов внеурочной 

деятельности за год 
Директор 
школы Зам. 
директора 
по УВР Зам. 
директора 
по ВР  

 
Приложение 3 

Примерная схема учета занятости обучающихся на ступени 
начального общего образования во внеурочной 

деятельности 
Индивидуальный маршрут обучающегося ….. класса ФИ 
………………………………………. _________ учебный год 
Сентябрь 
Формы ВД  Участие 

Назван
ие 

Руководи
тель 

Направле
ние 

Степе
нь 
участи
я 

Затраче
нное 
время 

1.. Классные 
дела 

     

2. Школьные 
дела 

     

3. 
Муниципальные 
и региональные 
мероприятия 

     

4. Внеурочная 
деятельность по 
предметам 

     

5. Проектная 
деятельность 

     

6. Тематические 
программы в 
ДОЛ 

     

7. Занятость в      
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кружках. 
Секциях. 
7.1       
7.2       
7.3       
7.4       
8. Общее время 
за месяц 

     

 
Приложение 4 
Результаты внеурочной деятельности школьников 

Личностные результаты 
В рамках когнитивного компонента формируется: 

 освоение национальных ценностей, традиций, культуры 
родного края; 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей; 
 основы социально-критического мышления, ориентация 

в особенностях социальных отношений и 
взаимодействий, установление взаимосвязи между 
общественными и политическими событиями; 

 сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 
проявлениях; знание основ здорового образа жизни и 
здоровьесберегающих технологий 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов 
формируется: 

гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство 
гордости за свою страну; 

 уважение к истории, культурным и историческим 
памятникам; 

 уважение к личности и её достоинству, 
доброжелательное отношение к окружающим, 
нетерпимость к любым видам насилия и готовность 
противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, 
признание ценности здоровья, своего и других людей, 
оптимизм в восприятии мира; 
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 потребность в самовыражении и самореализации, 
социальном признании; 

позитивная моральная самооценка и моральные чувства — 
чувство гордости при следовании моральным нормам, 
переживание стыда и вины при их нарушении. 
Коммуникативные результаты 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации 
различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, 
аргументировать и координировать её с позициями 
партнёров в сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 
прежде чем принимать решения и делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и 
отстаивать свою позицию не враждебным для 
оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности и сотрудничества с 
партнёром; 

 адекватно использовать речь для планирования и 
регуляции своей деятельности; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми. 

Познавательные результаты 
 осуществлять проектно-исследовательскую 

деятельность; 
 проводить наблюдение и эксперимент под руководством 

учителя; 
 осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования. 
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Приложение 5 
Сферы взаимодействия с социальными партнерами 

№ Социальные 
партнеры 

Содержание 
сотрудничества 

Виды 
сотру
дниче
ства 

1. МУК 
Сретенский 
КДК 

Оказание помощи в 
организации досуга, 
отдыха во внеурочное и 
каникулярное время, 
занятости обучающихся 
школы. 

Кружки 
Праздники 
Концерты 
Конкурсы 
Митинги 

2. МУК 
Волжский 
КДК 

Оказание помощи в 
организации досуга, 
отдыха во внеурочное и 
каникулярное время, 
занятости обучающихся 
школы. 

Праздники 
Экскурсии 
Конкурсы 
Мастер-классы 

3  МОУ ДОД 
ЦДТ 
«Город 
мастеров» 

Организация массовых 
культурно-
просветительских 
мероприятий. 

Проекты 
Акции 
Конкурсы 
Соревнования 
Лагерь 
Викторины 
Игры 

4
. 

МОУ ДОД 
ЦДТ 
«Радуга» 

Организация массовых 
культурно-
просветительских 
мероприятий. 

Конкурсы 
Соревнования 
Викторины 
Конкурсы 

5
. 

МБУ 
«Центр 
развития 
культуры и 
туризма» 

Формирование, развитие 
и укрепление гражданско-
патриотических качеств 
личности, изучение и 
сохранение культуры 
родного края. 

Проект «Мы - 
Ушаковцы» 

6
. 

МУ РМР 
«Социально
е агентство 
молодежи» 

Подготовка молодежи к 
семейной жизни. 
Содействие 
профессиональному 

Акции 
Экскурсии 
Конкурсы 
Викторины 
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самоопределению и 
трудовому воспитанию 
молодежи. 
Развитие волонтерского 
движения. 
Трудоустройство 
подростков. 

Игры 
Проекты 
Программы 
Трудовые дела 

7
. 

ГКУ СО ПО 
Рыбинский 
СРЦ 
«Наставник
» 

Организация 
консультаций 
специалистов с целью 
оказания помощи семьям 
по проблемным вопросам 
воспитания и обучения 
обучающихся школы. 
Профилактика 
конфликтов, 
зависимостей в 
молодежной среде, 
профилактика 
правонарушений. 

Лекции 
Беседы 
Тренинги 
Акции 

8
. 

ТКДН и ЗП 
Рыбинского 
района 

Выявление лиц, не 
посещающих или 
систематически 
пропускающих по 
неуважительным 
причинам занятия в ОУ. 
Принятие мер к 
подросткам, их 
родителям, либо 
законным 
представителям, 
способствующих 
получению детьми 
основного общего 
образования. 

Рейды 
 Беседы 
 Посещен
ие семей 

9. ПДП ОП 
«Мариевка» 
Рыбинского 
МУ МВД 
России» 

Проведение 
профилактической 
работы по пропаганде 
здорового образа жизни, 
профилактике 

Лекции 
Профилактическ
ие Беседы 
Фильмы 
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правонарушений среди 
несовершеннолетних. 
Организация работы по 
выявлению безнадзорных 
и беспризорных 
обучающихся, семей, 
находящихся в 
социально-опасном 
положении, фактов 
жестокого обращения с 
детьми законных 
представителей, лиц их 
заменяющих.  

1
0 

Общеобразо
вательные 
школы 
Рыбинского 
района 

Организация работы по 
формированию у 
обучающихся 
социальных навыков и 
компетентностей,  
включение подростков в 
общественно значимые 
дела, социальные и 
культурные практики 

Конференции 
Соревнования 
Дни делового 
общения 

 
Приложение 6  

Этапы профориентационного воспитания 
 

Этап Ведущий 
субъект 

Содержание 

Организац
ионно-
администр
ативный 

Админис
трация 
школы 

•создание среды школы, поддерживающей 
созидательный социальный опыт 
обучающихся, формирующей 
конструктивные ожидания и позитивные 
образцы поведения; 
•формирование уклада и традиций школы, 
ориентированных на создание системы 
общественных отношений обучающихся, 
учителей и родителей в духе гражданско-
патриотических ценностей, партнёрства и 
сотрудничества, приоритетов развития 
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общества и государства; 
•развитие форм социального партнёрства с 
общественными институтами и 
организациями для расширения поля 
социального взаимодействия обучающихся; 
•адаптацию процессов стихийной 
социальной деятельности обучающихся 
средствами целенаправленной деятельности 
по программе социализации; 
•координацию деятельности агентов 
социализации обучающихся— сверстников, 
учителей, родителей, сотрудников школы, 
представителей общественных и иных 
организаций для решения задач 
социализации; 
•создание условий для организованной 
деятельности школьных социальных групп; 
•создание возможности для влияния 
обучающихся на изменения школьной среды, 
форм, целей и стиля социального 
взаимодействия школьного социума; 
•поддержание субъектного характера 
социализации обучающегося, развития его 
самостоятельности и инициативности в 
социальной деятельности. 
 

Организац
ионно-
педагогич
еский 

Педагоги
ческий 
коллекти
в школы 

•обеспечение целенаправленности, 
системности и непрерывности процесса 
социализации обучающихся; 
•обеспечение разнообразия форм 
педагогической поддержки социальной 
деятельности, создающей условия для 
личностного роста обучающихся, 
продуктивного изменения поведения; 
•создание в процессе взаимодействия с 
обучающимися условий для социальной 
деятельности личности с использованием 
знаний возрастной физиологии и социологии, 
социальной и педагогической психологии; 
•создание условий для социальной 
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деятельности обучающихся в процессе 
обучения и воспитания; 
•обеспечение возможности социализации 
обучающихся в направлениях адаптации к 
новым социальным условиям, интеграции в 
новые виды социальных отношений, 
самоактуализации социальной деятельности; 
•определение динамики выполняемых 
обучающимися социальных ролей для 
оценивания эффективности их вхождения в 
систему общественных отношений; 
•использование социальной деятельности как 
ведущего фактора формирования личности 
обучающегося; 
•использование роли коллектива в 
формировании идейно-нравственной 
ориентации личности обучающегося, его 
социальной и гражданской позиции; 
•стимулирование сознательных социальных 
инициатив и деятельности обучающихся с 
опорой на мотив деятельности (желание, 
осознание необходимости, интерес и др.). 
 

Этап 
социализа
ции 
обучающи
хся 

Обучаю
щиеся 

•формирование активной гражданской 
позиции и ответственного поведения в 
процессе учебной, внеучебной, внешкольной, 
общественно значимой деятельности 
обучающихся; 
•усвоение социального опыта, основных 
социальных ролей, соответствующих 
возрасту обучающихся в части освоения 
норм и правил общественного поведения; 
•формирование у обучающегося 
собственного конструктивного стиля 
общественного поведения в ходе 
педагогически организованного 
взаимодействия с социальным окружением; 
•достижение уровня физического, 
социального и духовного развития, 
адекватного своему возрасту; 
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•умение решать социально-культурные 
задачи (познавательные, морально-
нравственные, ценностно-смысловые), 
специфичные для возраста обучающегося; 
•поддержание разнообразных видов и типов 
отношений в основных сферах своей 
жизнедеятельности: общение, учёба, игра, 
спорт, творчество, увлечения (хобби); 
•активное участие в изменении школьной 
среды и в изменении доступных сфер жизни 
окружающего социума; 
•регулярное переосмысление внешних 
взаимодействий и взаимоотношений с 
различными людьми в системе 
общественных отношений, в том числе с 
использованием дневников самонаблюдения 
и электронных дневников в Интернет; 
•осознание мотивов своей социальной 
деятельности; 
•развитие способности к добровольному 
выполнению обязательств, как личных, так и 
основанных на требованиях коллектива; 
формирование моральных чувств, 
необходимых привычек поведения, волевых 
качеств; 
•владение формами и методами 
самовоспитания: самокритика, 
самовнушение, самообязательство, 
самопереключение, эмоционально-
мысленный перенос в положение другого 
человека. 
 

 
Приложение 7  

Методика и инструментарий мониторинга воспитательной 
работы 

 
Критерии 
отслеживания 

Ожидаемые результаты. 
 

Методики. 
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результата. 
Охват внеурочной 
деятельностью. 

 
Занятость учащихся во 
внеурочное время. 

Сводная таблица 
занятости в 
кружках и 
секциях. 

Состояние 
преступности. 
 

Отсутствие правонарушений 
и отсева учащихся; 
Уменьшение количества 
учащихся, состоящих на 
учете в ПДН, КДН. 

 
Социальный 
паспорт класса, 
школы. 

Уровень 
воспитанности. 

1. Уважение к школьным 
традициям и 
фундаментальным 
ценностям; 
2. Демонстрация знаний 
этикета и делового общения; 
3. Овладение социальными 
навыками. 

Карта 
воспитанности 
по классам. 
 

Сформированность 
познавательного 
потенциала. 
 

1.Освоение учащимися 
образовательной программы. 
2. Развитость мышления 
3.Познавательная активность 
учащихся. 
 

1.Статистически
й анализ 
текущей и 
итоговой 
успеваемости. 
3. Методики 
изучения 
развития 
познавательных 
процессов 
личности 
ребенка. 
4. Метод 
самооценки 
учащихся. 
5. 
Педагогическое 
наблюдение. 
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Сформированность 
нравственного 
потенциала. 
 

1.Нравственная 
направленность личности. 
2. Сформированность 
отношений ребенка к 
Родине, обществу, семье, 
школе, себе, природе, труду. 

1. Методика 
"Недописанный 
тезис". 
2. Метод 
ранжирования. 
3.Методика 
"Цветик - 
семицветик". 

Сформированность 
физического 
потенциала. 
 

1.Состояние здоровья 
2. Развитость. физических 
качеств личности 
3. Состояние здоровья 
выпускника школы 
4. Развитость физических 
качеств личности. 
 

1. 
Статистический 
медицинский 
анализ 
состояния 
здоровья 
ученика 
2. Выполнение 
контрольных 
нормативов по 
проверке 
развития 
физических 
качеств 

Характер 
отношений между 
участниками 
учебно-
воспитательного 
процесса. 

1.Единые требования 
педагогов и родителей к 
ребенку. 
2. Участие детей, родителей, 
учителей в мероприятиях. 
3. Нравственные ценности. 
4. Создание благоприятного 
психологического климата в 
коллективе.. 

1.Методика М.И. 
Рожковой 
«Изучение 
социализирован
ности 
личности». 
2.Анкета «Моя 
семья». 
3.Методика А.А. 
Андреева. 
«Изучение 
удовлетвореннос
ти родителей 
жизнедеятельнос
тью в 
образовательном 
учреждении». 
4.Методика А.А. 
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Андреева 
«Изучение 
удовлетвореннос
ти подростков 
жизнедеятельнос
тью в 
образовательном 
учреждении». 

Сформированность 
общешкольного 
коллектива. 
 

1.Состояние эмоционально-
психологических отношений 
в коллективе 
2..Развитость 
самоуправления 
3.Сформированность 
совместной деятельности. 

1. 
Анкетирование. 
2. Методика 
«Изучения 
удовлетвореннос
ти учащихся 
школьной 
жизнью» 
А.А.Андреева. 
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3. Организационный раздел 
3.1 Учебный план начального общего образования 

Учебный план образовательных организаций, 
реализующих основную образовательную программу 
начального общего образования, фиксирует общий объём 
нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 
обучающихся, состав и структуру предметных областей, 
распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 
классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых 
решений при отборе учебного материала, формировании 
перечня результатов образования и организации 
образовательной деятельности. 

Содержание образования при получении начального 
общего образования реализуется преимущественно за счёт 
учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 
системно- деятельностный подход и индивидуализацию 
обучения. 

Учебный план обеспечивает в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации в 
сфере образования, возможность обучения на государственных 
языках субъектов Российской Федерации и родном (нерусском) 
языке, возможность их изучения, а также устанавливает 
количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по 
классам (годам) обучения. 

Вариативность содержания образовательных программ 
начального общего образования реализуется через возможность 
формирования программ начального общего образования 
различного уровня сложности и направленности с учетом 
образовательных потребностей и способностей обучающихся. 

Примерный учебный план состоит из двух частей — 
обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

Объём обязательной части программы начального 
общего образования составляет 80 %, а объём части, 
формируемой участниками образовательных отношений из 
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перечня, предлагаемого образовательной организацией, — 20 
% от общего объёма. Объём обязательной части программы 
начального общего образования, реализуемой в соответствии с 
требованиями к организации образовательного процесса к 
учебной нагрузке при5-дневной учебной неделе, 
предусмотренными действующими санитарными правилами и 
нормами. 

Обязательная часть примерного учебного плана 
определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей, которые должны быть реализованы во 
всех имеющих государственную аккредитацию 
образовательных организациях, реализующих основную 
образовательную программу начального общего образования, и 
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 
обучения. 

Расписание учебных занятий в MOУ Сретенской СОШ 
им. П.И. Батова составляется с учётом дневной и недельной 
динамики умственной работоспособности обучающихся и 
шкалы трудности учебных предметов. Образовательная 
недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 
учебной недели, при этом объём максимально допустимой на- 
грузки в течение дня  соответствует действующим санитарным 
правилам и нормам. 

Урочная деятельность направлена на достижение 
обучающимися планируемых результатов освоения программы 
начального общего образования с учётом обязательных для 
изучения учебных предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательных отношений, обеспечивает реализацию 
индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 
отводимое на данную часть внутри максимально допустимой 
недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано 
на увеличение количества учебных часов, отводимых на 
изучение отдельных учебных предметов, учебных курсов, 
учебных модулей по выбору родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 
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числе предусматривающих углублённое изучение учебных 
предметов, с целью удовлетворения различных интересов 
обучающихся, потребностей в физическом развитии и 
совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные 
интересы. В MOУ Сретенской СОШ им. П.И. Батова 1 час в 1-4 
классах из части учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений, используется для увеличения 
двигательной активности детей на уроках физической 
культуры. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение 
планируемых результатов освоения программы начального 
общего образования  с  учётом  выбора  участниками  
образовательных отношений учебных курсов внеурочной 
деятельности из перечня, предлагаемого образовательной 
организацией. 

Организация занятий по направлениям внеурочной 
деятельности является неотъемлемой частью образовательной 
деятельности в образовательной организации. Образовательные 
организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
предоставляют обучающихся возможность выбора широкого 
спектра занятий, направленных на их развитие. 

Формы организации образовательной деятельности, 
чередование урочной и внеурочной деятельности при 
реализации основной образовательной программы начального 
общего образования определяет организация, осуществляющая 
образовательную деятельность. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей 
и интересов обучающихся могут разрабатываться 
индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного 
обучения, в пределах осваиваемой программы начального 
общего образования в порядке, установленном локальными 
нормативными актами образовательной организации. 
Реализация индивидуальных учебных планов, программ 
сопровождается тьюторской поддержкой. Время, отведённое на 
внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной учебной нагрузки 
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обучающихся. 
Для начального уровня общего образования в MOУ 

Сретенской СОШ им. П.И. Батова выбран первый вариант 
учебного плана: 

-для образовательных организаций, в которых обучение 
ведётся на русском языке. 

В MOУ Сретенской СОШ им. П.И. Батова 5-дневная  
учебная  неделя. 

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 дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 
в 1 классе   35 мин (сентябрь - декабрь), 40 мин (январь - 

май); 
во 2-4 классах - 40 мин (по решению образовательной 

организации). 
Недельный учебный план является ориентиром при 

разработке учебного плана образовательной организации, в 
котором отражаются и конкретизируются основные показатели 
учебного плана: 

-состав учебных предметов; 
-недельное распределение учебного времени, 

отводимого на освоение содержания образования по классам и 
учебным предметам; 

-максимально допустимая недельная нагрузка 
обучающихся и максимальная нагрузка с учётом деления 
классов на группы; 

-план комплектования классов. 
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Учебный план составляется в расчёте на весь учебный 
год. Учебный план определяет формы проведения 
промежуточной аттестации отдельной части или всего объема 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 
образовательной программы, в соответствии с порядком, 
установленным образовательной организацией. При разработке 
порядка школа придерживается рекомендаций 
Минпросвещения России и Рособрнадзора по основным 
подходам к формированию графика оценочных процедур. 

Суммарный объём домашнего задания по всем 
предметам для каждого класса не должен превышать 
продолжительности выполнения 1 час  для 1 класса, 1,5 часа  
для 2 и 3 классов,2 часа для 4 класса. Осуществляется 
координация и контроль объёма домашнего задания учеников 
каждого класса по всем предметам в соответствии с 
санитарными нормами. 

План внеурочной деятельности определяет формы 
организации и объём внеурочной деятельности для 
обучающихся при освоении ими программы начального общего 
образования (до 1320 академических часов за четыре года 
обучения) с учётом образовательных потребностей и интересов 
обучающихся, запросов родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, возможностей 
образовательной организации. 

Внеурочная деятельность в соответствии с 
требованиями ФГОС HOO направлена на достижение 
планируемых результатов освоения программы начального 
общего образования с учётом выбора участниками 
образовательных отношений учебных курсов внеурочной 
деятельности из перечня, предлагаемого образовательной 
организацией. 

Содержание данных занятий формируется с учётом 
пожеланий обучающихся и их родителей (законных 
представителей) и осуществляться посредством различных 
форм организации, отличных от урочной системы обучения, 
таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 
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олимпиады, конкурсы, соревнования, общественно полезные 
практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности 
обучающихся могут использоваться возможности организаций 
дополнительного образования, культуры, спорта. В период 
каникул для продолжения внеурочной деятельности в школе 
используются возможности специализированных лагерей, 
тематических лагерных смен, летних школ. 

 
Примерный учебный план начального общего образования (5-дневная 

учебная неделя)1 
 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы классы 

Количество часов в неделю  
Всего 

I II III IV 

 Обязательная 
часть 

 

Русский язык и 
литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 
чтение 

4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык – 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 Технология 1 1 1 1 4 

 Учебные Количество часов в неделю  

                                                      
1
Общийобъёмаудиторнойработыобучающихсязачетыреучебныхгоданеможетсоставлять

менее2954иболее3190академическихчасов. 
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Предметные 
области 

предметы Классы I II III IV Всего 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая 
участниками образовательных 

отношений 

     

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 
5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка, предусмотренная 

действующими санитарными 
правилами и гигиеническими 

нормативами 

21 23 23 23 90 

 
3.2.Календарный учебный график MOУ Сретенской 

СОШ им. П.И. Батова  
Календарный учебный график составлен с учётом 

мнений участников образовательных отношений, региональных 
и этно-культурных традиций, плановых мероприятий 
учреждений культуры региона и определяет чередование 
учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых 
перерывов при получении образования для отдыха и иных 
социальных целей (каникул) по календарным периодам 
учебного года: даты начала и окончания учебного года; 
продолжительность учебного года, четвертей (триместров); 
сроки и продолжительность каникул; сроки проведения 
промежуточных аттестаций. Система организации учебного 
года в MOУ Сретенской СОШ им. П.И. Батова – учебные 
триместры. Календарный учебный график реализации 
образовательной программы составлен в соответствии с 
Законом«Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 
2) и ФГОС HOO (п. 19.10.1). 
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Календарный учебный график реализации 
образовательной программы на 2022-2023 учебный год 

Классы Учебный период Сроки Количество 
недель/дней 

1-9 I триместр 01.09.2022 – 
20.11.2022 

10 недель 2 дня 
(52 дня) 

1-9 1.Осенние 
каникулы 

10.10.2022 – 
16.10.2022 

7 дней 

1-9 2.Осенние 
каникулы 

21.11.2022 – 
27.11.2022 

7 дней 

1-9 II триместр 28.11.2022 – 
19.02.2023 

11 недель 0 
дней (55 дней) 

1-9 1.Зимние каникулы 01.01.2023 – 
08.01.2023 

8 дней 

 2.Зимние каникулы 20.02.2023 – 
26.02.2023 

7 дней 

2-9 III триместр 27.02.2023 – 
31.05.2023 

12 недель 3 дня  
(63 дня) 

1 III триместр 27.02.2023 – 
24.05.2023 

11 недель 3 дня  
(58 дней) 

 1.Весенние 
каникулы 

03.04.2023. – 
09.04.2023 

7 дней 

 
1-9 

Сроки проведения 
промежуточной 
аттестация 

 
17.04.2023-
07.05.2023 

 

 Летние каникулы 01.06.2023 – 
31.08.2023 

13 недель (92 
дня) 

 ИТОГО:   
 I-III триместры (1 
класс) 
I-III триместры (2-9 
классы) 
Каникулы 

  
33 недели  (165 
дней) 
 
34 недели  (170 
дней) 
 
36 дней +92 дня 
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(128 дней) 
 Сроки проведения 

промежуточной 
аттестации для 
обучающихся, 
имеющих 
академическую 
задолженность 

 
 

15.05- 19.05 
01.09-05.09 

 

 
3.3 План внеурочной деятельности  

Назначение плана внеурочной деятельности — 
психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 
с учетом успешности их обучения, уровня социальной 
адаптации развития, индивидуальных способностей и 
познавательных интересов. 

План внеурочной деятельности MOУ Сретенской СОШ 
им. П.И. Батова формируется с учетом предоставления 
права участникам образовательных отношений выбора 
направления и содержания учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной 
деятельности являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в 
достижении планируемых результатов освоения 
программы начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со 
сверстниками и коммуникативных умений в 
разновозрастной школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей 
жизнедеятельности с учетом правил безопасного 
образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, 
углубление их интереса к познавательной и проектно-
исследовательской деятельности с учетом возрастных 
и индивидуальных  особенностей участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со 



102 
 

сверстниками и поддержка детских объединений, 
формирование умений ученического самоуправления; 

6) формирование культуры поведения в 
информационной среде. 
1. Внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности  младшего  школьника  с 
учетом намеченных задач внеурочной деятельности. 

Направления внеурочной деятельности 
2. Спортивно-оздоровительная деятельность 

направлена на физическое развитие школьника, углубление 
знаний об организации жизни и деятельности с учетом 
соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 

3. Проектно-исследовательская деятельность 
организуется как углубленное изучение учебных предметов 
в процессе совместной деятельности по выполнению 
проектов. 

4. Коммуникативная деятельность направлена на 
совершенствование функциональной коммуникативной 
грамотности, культуры диалогического общения и 
словесного творчества. 

5. Художественно-эстетическая творческая 
деятельность организуется как система разнообразных  
творческих  мастерских по развитию художественного 
творчества, способности к импровизации, драматизации, 
выразительному чтению, а также становлению умений 
участвовать в театрализованной деятельности. 

6. Информационная культура  предполагает  
учебные  курсы в рамках внеурочной деятельности, 
которые формируют представления младших школьников о 
разнообразных современных информационных средствах 
и навыки выполнения разных видов работ на 
компьютере. 

7. Интеллектуальные марафоны — система 
интеллектуальных соревновательных мероприятий, 
которые призваны развивать общую культуру и 
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эрудицию обучающегося. 
8. «Учение с увлечением!» -  система занятий в зоне 

ближайшего развития 
Выбор форм организации внеурочной деятельности 

подчиняется следующим требованиям: 
—целесообразность использования данной формы для 

решения поставленных задач конкретного направления; 
 - преобладание практико-ориентированных форм, 

обеспечивающих непосредственное активное участие 
обучающегося в практической  

 - учет специфики коммуникативной деятельности, 
которая сопровождает то или иное направление вне 
учебной деятельности; 

 - использование форм организации, предполагающих 
использование средств ИКТ. 

Формами организации внеурочной деятельности могут 
быть следующие: учебные курсы и факультативы; 
художественные, музыкальные и спортивные студии; 
соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, 
секции, экскурсии, мини-исследования; общественно 
полезные практики и др. К участию во внеурочной 
деятельности могут привлекаться организации и 
учреждения дополнительного образования, культуры и 
спорта. 

При организации  внеурочной  деятельности  
принимают участие все педагогические работники MOУ 
Сретенской СОШ им. П.И. Батова
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3.4 Календарный план воспитательной работы 
Пояснительная записка 
Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В

 нем конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к 
данному учебному году и уровню образования. 

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы 

воспитания: как инвариантными, так и вариативными.  Участие школьников во всех делах, 
событиях, мероприятиях календарного плана основывается на принципах добровольности, 
взаимодействия обучающихся разных классов, совместной со взрослыми посильной 
ответственности за их планирование, подготовку, проведение и анализ. 

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, мероприятий 
календарного плана, назначаются  в соответствии с имеющимися штатными единицами. К 
организации привлекаются также родители (законные представители), социальные партнёры и 
обучающиеся. 

При  формировании календарного плана воспитательной работы MOУ Сретенской СОШ им. 
П.И. Батова вправе включать в него мероприятия, рекомендованные федеральными и 
региональными органами исполнительной власти, осуществляющими государственное 
управление в сфере образования, в том числе из Календаря образовательных событий, 
приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 
памятным датам и событиям российской истории и культуры, а также перечня всероссийских 
мероприятий, реализуемых детскими и молодёжными общественными объединениями. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с 
происходящими в работе MOУ Сретенской СОШ им. П.И. Батова изменениями: 
организационными, кадровыми, финансовыми и т. п. 

3.5. Система условий реализации программы начального общего образования 
Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в 

образовательной организации, направлена на: 
достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования, в том числе адаптированной; 
развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и 

интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через организацию урочной и 
внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 
профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций 
дополнительного образования и социальных партнёров; 

формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 
задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 
метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей  овладение  ключевыми 
навыками, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире 
профессий; 

формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ 
их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 
индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 
обучающихся при поддержке педагогических работников;  

участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 
начального общего образования и условий её реализации, учитывающих особенности развития 
и возможности обучающихся; 

включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, школы), 
формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 
социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной,
 общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной 
и творческой деятельности; 

формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 
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безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 
использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм 
наставничества; 

обновление содержания программы начального общего образования, методик и 
технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с 
учётом национальных и культурных особенностей Ярославской области,  

эффективное использование профессионального и творческого потенциала 
педагогических и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, 
коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 
финансирования реализации программ начального общего образования. 
 

3.5.1 Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
начального общего образования 

MOУ Сретенская СОШ им. П.И. Батова укомплектована кадрами, имеющими 
необходимую квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач 
образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: укомплектованность
 образовательной организации педагогическими, руководящими и иными работниками; 
уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 
участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для её 
разработки и реализации; непрерывность профессионального развития педагогических 
работников образовательной организации, реализующей образовательную программу 
начального общего образования. 

Укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными работниками 
характеризируется 100 % замещением вакансий, имеющихся в соответствии с утверждённым 
штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 
участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для её 
разработки и реализации, характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, 
соответствующей должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 
должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, 
а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации, 
служат квалификационные характеристики, указанные в квалификационных справочниках, и 
(или) профессиональных стандартах. 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном 
стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщённые 
трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 
участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для её 
разработки и реализации, характеризуется также результатами аттестации квалификационными 
категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 
соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 
учётом желания педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 
Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 
занимаемым должностям осуществляется не реже одного раза в пять лет на основе оценки их 
профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми 
образовательной организацией. 
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Категория 
работников 

Подтверждение 
квалификации 
документами об 
образовании 
(профессиональной 
переподготовке) 
(%) 

Подтверждение уровня квалификации результатами 
аттестации 

  на СЗД (%) квалификационная категория  

Пeдaгoгичecкиe 
работники, работающие 
на уровне НОО 

100% 100% 100% 

Руководящие работники 100% 100% нет 

Молодой специалист - - - 

 
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового  
потенциала  образовательной opгaнизации  является обеспечение адекватности системы 
непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в 
целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 
образовательной организации, участвующих в разработке и реализации основной 
образовательной программы начального общего образования, характеризуется долей 
работников, повышающих квалификацию не реже 1 раза в 3 года. 

При этом используется потенциал различных образовательных организаций, имеющих 
соответствующую лицензию. В основном, педагоги школы проходят ППК, организуемые ГАУ 
ДПО ЯО «Институт развития образования», МУ ДПО «Учебно-методический центр». 

В ходе реализации основной образовательной программы предполагается оценка качества и 
результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, 
а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации  - профессиональная готовность
 педагогов к реализации ФГОС начального общего образования: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования  в систему  ценностей  
современного образования; 

- освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 
результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов  
образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС начального общего образования. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня 
педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной 
программы начального общего образования, является система методической работы, 
обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 
ФГОС начального общего образования. 

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования 
рассматриваются проблемными группами, творческими объединениями, действующими в 
образовательной организации, а также методическими и учебно-методическими объединениями 
в сфере общего образования, действующими на муниципальном и региональном уровнях. 

Педагогическими работниками образовательной организации системно разрабатываются 
методические темы, отражающие их непрерывное профессиональное развитие.  

3.5.2 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы начального общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в MOУ Сретенской СОШ им. П.И. Батова, 
обеспечивают исполнение требований ФГОС HOO к психолого-педагогическим условиям 
реализации основной образовательной программы начального общего образования, а в 
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частности: 
обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального, основного и среднего 
общего образования; 

способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 
образовательной организации с учётом специфики их возрастного психофизиологического 
развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

способствуют формированию и развитию психолого- педагогической компетентности 
работников образовательной организации и родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся; 

обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 
агрессии и повышенной тревожности. 

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего 
образования образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое 
сопровождение участников образовательных отношений посредством системной деятельности и 
отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

- формирование   и   развитие   психолого-педагогической компетентности всех 
участников образовательных отношений; 

- сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 
обучающихся; 

- поддержку и сопровождение детско-родительских отношений; 
- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
- дифференциацию и индивидуализацию обучения и воспитания с учётом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, 

поддержку и сопровождение одарённых детей;  
- создание условий для последующего профессионального  

самоопределения; 
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
- поддержку детских объединений, ученического самоуправления; 
- формирование психологической культуры поведения в информационной 

среде; 
- развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 
В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных 
отношений, в том числе: 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего 
образования, развитии и социальной адаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых; 
обучающихся с OB3; 
педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников школы, обеспечивающих 

реализацию программы начального общего образования; 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а 
также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются   такие   
формы   психолого-педагогического сопровождения, как: 

диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 
проводится на этапе перехода обучающегося на следующий уровень образования и в конце 
каждого учебного года; 

консультирование педагогов и родителей (законных представителей),  
которое осуществляется педагогическим работником и психологом с учётом 
результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 



108 

 

 

осуществляемые в течение всего учебного времени. 

 
3.5.3 Финансово-экономические условия реализации образовательной  
программы начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего 
образования. Объём действующих расходных обязательств отражается в государственном 
задании образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 
объём (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок её оказания 
(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 
образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на 
основе государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 
(муниципальных) образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего образования в общеобразовательных организациях 
осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации. При этом формирование и утверждение нормативов 
финансирования государственной (муниципальной) услуги по реализации программ начального 
общего образования осуществляются в соответствии с общими требованиями к определению 
нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 
профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, 
дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее 
профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при расчёте объёма 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 
(муниципальных) учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 
образования гарантированный минимально допустимый объём финансовых средств в год в 
расчёте на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 
начального общего образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 
образовательной программы начального общего образования; 

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 
прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 
Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду  и  направленности  образовательных программ с 
учётом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 
образовательных программ, образовательных технологий, обеспечения дополнительного
 профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 
условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с   учётом   иных   
предусмотренных   законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для 
различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 
осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчёте на одного 
обучающегося, если иное не установлено законодательством РФ или субъекта РФ. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счёт средств местных 
бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального общего  образования 
муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда 
работников, реализующих образовательную программу начального общего образования, 
расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх 
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норматива финансового обеспечения, определённого субъектом Российской Федерации. 
Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно 
определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 
выполнения государственного задания, придерживаясь при этом принципа соответствия 
структуры направления и расходования бюджетных средств структуре норматива затрат на 
реализацию образовательной программы начального общего образования (заработная плата с 
начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 
связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций). 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 
себя затраты на оплату труда педагогических работников с учётом обеспечения уровня средней 
заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 
(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 
Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской 
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 
муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть 
ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в Ярославской области. 

В связи с требованиями ФГОС HOO при расчёте регионального норматива учитываются 
затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на 
урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 
пределах объёма средств образовательной организации на текущий финансовый год, 
установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определёнными 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации (правительством 
Ярославской области), количеством обучающихся, соответствующими поправочными 
коэффициентами (при их наличии) и локальных нормативным актом образовательной 
организации, устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 
организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 
локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных 
актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и 
качества деятельности образовательной организации и достигнутых результатов, разработанные 
в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы 
начального общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 
обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 
педагогическими работниками современных педагогических технологий, в том числе 
здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 
педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

MOУ Сретенская СОШ им. П.И. Батова самостоятельно определяет: 
- соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 
соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного,  производственного, учебно-
вспомогательного и иного персонала; 

соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 
порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, Комиссией по 
распределению стимулирующей части ФОТ). 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных 
организации, на условиях сетевого взаимодействия образовательная организация разработала 
финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и
 организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными 
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партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает егов своих 
локальных нормативных актах. 

Взаимодействие осуществляется: 
на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 
направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации 
дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 
реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ 
внеурочной деятельности. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы, условия 
образовательной деятельности, включая расчёты нормативных затрат оказания 
государственных услуг по реализации образовательной программы разрабатываются в
 соответствии с Федеральным законом № 273 -ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 
образовательной программы начального общего образования соответствует нормативным 
затратам, определённые Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 
сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат 
на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 
дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного  профессионального  
образования  для  лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, 
профессионального обучения, применяемых при расчёте объёма субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 
(муниципальным) учреждением» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 65811). 

Расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 
образовательной программы начального общего образования определяет нормативные затраты 

субъекта Российской Федерации, муниципального образования, связанные с оказанием 
государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии 
с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 1). 

Финансовое  обеспечение  оказания  государственных  услуг осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных образовательной организацией на очередной 
финансовый год. 
 

3.5.4 Информационно-методические условия  реализации 
программы начального общего образования 
Информационно-образовательная среда как условие реализации программы начального 

общего образования 
В  соответствии с требованиями ФГОС HOO реализация программы 

начального общего образования обеспечивается современной информационно-образовательной 
средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной школы 
понимается  открытая педагогическая система, включающая разнообразные 
информационные образовательные ресурсы, современные информационно-коммуникационные 
технологии, способствующие реализации требований ФГОС. 

Основными компонентами ИОС являются: 
учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения, 

определённых учредителем образовательной организации; 
учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства надлежащего 

качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, мультимедийные 
средства); 
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фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная
 литература, справочно- библиографические и периодические издания). 

Образовательной организацией применяются информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе с использованием электронных 
образовательных ресурсов и ресурсов Интернета, а также прикладные программы, 
поддерживающие административную деятельность и обеспечивающие дистанционное 
взаимодействие всех участников образовательных отношений как внутри образовательной 
организации, так и с другими организациями социальной сферы и органами управления. 
Функционирование ИОС требует наличия в образовательной организации технических средств и 
специального оборудования. 

Образовательная организация располагает службой технической поддержки ИКТ. 
Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают: 
-достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при 

реализации требований ФГОС HOO; 
-формирование функциональной грамотности; 
-доступ к учебным планам, рабочим программах учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности; 
-доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих программах 

учебных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и художественной 
литературе, коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, контролируемым ресурсам 
локальной сети и Интернета); 

-организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмотрена с 
применением электронного обучения, с использованием электронных пособий (обучающих 
компьютерных игр, тренажёров, моделей с цифровые управлением и обратной связью); 

-реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление самостоятельной 
образовательной деятельности обучающихся при поддержке педагогических работников; 

-включение обучающихся в проектную и поисково-исследовательскую деятельность; 
-проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и 

цифрового оборудования; 
-фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 
-проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, организацию 

театрализованных представлений; 
-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное 

и (или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и Интернета; 
-формирование и хранение электронного дневника обучающегося. 
При работе в ИОС соблюдаются правила информационной безопасности при 

осуществлении коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и 
использовании информации в соответствии с учебной задачей, предоставлении персональных 
данных пользователей локальной сети и Интернета. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 
формированию компонентов ИОС для реализации принятых рабочих программ начального 
общего образования в соответствии с требованиями ФГОС HOO. Создание в информационно-
образовательной среды  осуществляется по следующим параметрам: 
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№ п/п 

 
 
 
 

Компоненты ИОС Наличие 
компонентов 
ИОС 

Сроки создания 
условий 
в соответствии с 
требованиями 
ФГОС HOO 

I Учебники по всем учебным предметам на языках обучения, 
определённых учредителем образовательной организации 
(русский язык) 

да  

II Учебно-наглядные пособия дa  
III Технические средства, обеспечивающие функционирование 

ИОС 
дa  

IV Программные инструменты, обеспечивающие 
функционирование ИОС 

да  

 Служба технической поддержки да  

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 
включают: 

-параметры комплектности оснащения образовательной организации; 
-параметры качества обеспечения образовательной деятельности. 

3.5.5 Материально-технические условия реализации 
основной образовательной программы 

Материально-техническая база образовательной организации обеспечивает: 
-возможность достижения обучающимися результатов освоения программы начального 

общего образования;  
безопасность и комфортность организации учебного процесса; 
-соблюдение санитарно-эпидемиологических и санитарно-гигиенических правил и 

нормативов; 
-возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации. 
В MOУ Сретенской СОШ им. П.И. Батова разработаны и закреплены локальными актами 

перечни оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 
Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной 

деятельности являются требования ФГОС HOO, лицензионные требования и условия Положения 
о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства 
Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также соответствующие приказы и 
методические рекомендации, в том числе: 

-CП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённые постановлением Главного 
санитарного врача Российской Федерации №2от28сентября 2020 г.; 

-СанПиН1.2.3685-21«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

-перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства 
просвещения РФ); 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465 «Об 
утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении 
общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в 
субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 
общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к 
функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 
обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 
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25.12.2019№56982); 
-аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными 

актами образовательной организации, разработанные с учётом особенностей реализации 
основной образовательной программы в образовательной организации; 

-Федеральный закон от 29 декабря 2010г. №436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2011,№1,ст.48;2021,№15,ст.2432); 

-Федеральный закон от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006,№31,ст.3451;2021,№1,ст.58). 

В зональную структуру образовательной организации включены: 
-входная зона; 
-учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 
- библиотека; 
-актовый зал; 
-помещение для приема пищи на 42 посадочных места; 
-административные помещения; 
-гардероб, санузлы; 
Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для 
-начального общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в 

соответствии с ФГОС HOO; 
-организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 
-размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализированной мебели и 

учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса по данному 
предмету или циклу учебных дисциплин. 

В основной комплект школьной мебели и оборудования ( в начальных классах) входят: 
-доска классная; 
- рабочее место учителя; 
-стол ученический (регулируемый по высоте); 
- стул ученический (регулируемый по высоте); 
- шкаф для хранения учебных пособий. 
Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного 

назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты 
соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

В основной комплект технических средств входят: 
-компьютер/ноутбук учителя с периферией; 
-многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс; 
-сетевой фильтр; 
-документ-камера. 
Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 
-рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения; 
-рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 
-пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 
Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим требованиям, 

комфортности и безопасности образовательного процесса. 
Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон внеурочной 

деятельности формируются в соответствии со спецификой образовательной организации и 
включают учебно-наглядные пособия, сопровождающиеся инструктивно-методическими 
материалами по использованию их в образовательной деятельности в соответствии с реализуемой 
рабочей программой. 

Оценка материально-технических условий может быть осуществлена, например, по 
следующей форме: 
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1.  
Кабинеты начальных 
классов 

 
 
 

Ноутбук (2шт), проекторы (2 шт.), 
Интерактивная доска (2 шт.), 
программно-аппаратный комплекс. 
Методические средства обучения 

 
 
 
100% 

 
 
 
да 

2.  
Кабинет 
иностранного языка 

метод.средства 
обучения, МФУ – 1 
шт., компьютер – 1 
шт. 

Ноутбук (1 шт  
 
70% 

 
 
да 

3. Кабинет физики, 
физическая и 
технологическая 
лаборатория ОЦ 
«Точка роста» 

покупка 
недостающего 
лабораторного 
оборудования 

Программно-аппаратный комплекс, 
ноутбуки, оборудование для 
проведения практических и 
лабораторных работ. 
Методические средства обучения 
проектор –l шт. Экран - 1шт. 

 
90% 

 
 
 
да 

4. Кабинет химии, 
биологии, 
химическая и 
биологическая  
лаборатория ОЦ 
«Точка роста» 

 Ноутбуки, оборудование и реактивы 
для проведения практических и 
лабораторных работ. Метод.средства 
обучения, микроскопы – 4 шт. 
 

 
 
 
90% 

 
 
 
да 

5. Кабинет истории компьютер, МФУ Интерактивная доска (1 шт.), 
Методические средства обучения 

 
90% 

 
да 

6. Кабинет биологии  
 

Интерактивная доска (1 шт.), ноутбук, 
оборудования для проведения 
практических и лабораторных работ. 
Методические средства обучения. 

 
 
 
90% 

 
 
 
да 

7. Кабинет 
информатики и ИКТ 

обновление техники Компьютеры(9шт.), 
проекторы (1 шт.), экран (1шт), МФУ 
(1шт),Методические средства 
обучения 

 
 
90% 

 
 
да 

8. Кабинет математики Ноутбук (1шт.), 
обновление мебели,  

проектор(1шт.), экран 
(1шт.),программно- аппаратный 
комплекс, МФУ, метод.средства 
обучения 

 
 
90% 

 
 
да 

9. Кабинет русского 
языка и литературы 

 Ноутбук (1шт.) 
Метод.средстваобучения 

 
90% 

 
да 

10. Кабинет технологии Компьютер (1 шт),  Методические и технические средства 
обучения. 

 
65% 

 
да 

1.  Актовый зал    
 

да 

На основе СанПиН оценивается наличие и размещение помещений, необходимого набора зон 
(для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности и отдыха, 
хозяйственной деятельности, организации питания), их площади, освещённость, воздушно-
тепловой режим, обеспечивающие безопасность и комфортность организации учебно-
воспитательного процесса. 

Комплектование классов и учебных  кабинетов  формируется с учётом: 
-возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся; 
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-ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения; 

-необходимости и достаточности; 
-универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения для решения 

комплекса задач. 
Интегрированным результатом выполнения условий реализации программы начального 

общего образования должно быть создание комфортной развивающей образовательной среды по 
отношению к обучающихся и педагогическим работникам: 

обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его 
доступность, 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. 

3.5.6 Механизмы достижения целевых ориентироввсистеме условий 
реализации ООП НОО: 

-соответствие требованиям ФГОС; 
-гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 
-обеспечение достижения планируемых результатов освоения примерной основной 

образовательной программы; 
-учёт особенностей образовательной организации, её организационной структуры, 

запросов участников образовательного процесса; 
-предоставление возможности взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 
Раздел «Условия реализации программ начального общего образования» содержит: 
-описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 
-обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами образовательной организации при реализации учебного плана; 
-перечень механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

требований ФГОС; 
-сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий 

реализации требований ФГОС; 
-систему мониторинга и оценки условий реализации требований ФГОС. 
Описание системы условий реализации образовательной программы в MOУ Сретенской 

СОШ им. П.И. Батова, базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы 
комплексной аналитико-обобщающей и прогностической деятельности, включающей: 

- анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной программы 
начального общего образования; 

-установление степени соответствия условий и ресурсов образовательной организации 
требованиям ФГОС, а также целям и задачам образовательной программы образовательной 
opганизации, сформированным с учётом потребностей всех участников образовательной 
деятельности; 

-выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

-разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе условии для 
реализации требований ФГОС с привлечением всех участников образовательной деятельности и 
возможных партнёров; 

-разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий 
для реализации требований ФГОС; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 
этапов сетевого графика (дорожной карты). 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 
условий реализации образовательной программы разработана по следующей форме: 
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Приложение 1 к приказу № 01-03/02-02 от 18.01.2022 

План-график мероприятий По обеспечению введения федерального  государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и основного общего 

образования. См. Приложение 2 к приказу № 01-03/02-02 от 18.01.2022 
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