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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка

ООП НОО является  основным документом,  определяющим содержание  общего
образования, а также регламентирующим образовательную деятельность организации в
единстве  урочной  и  внеурочной  деятельности  при  учете  установленного  ФГОС  НОО
соотношения  обязательной  части  программы  и  части,  формируемой  участниками
образовательного процесса.

Целями реализации ООП НОО являются:
обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина Российской

Федерации, на получение качественного образования, включающего обучение, развитие и
воспитание каждого обучающегося.

Организация  учебного  процесса  с  учётом  целей,  содержания  и  планируемых
результатов начального общего образования, отражённых в ФГОС НОО.

Создание условий для свободного развития каждого обучающегося с учётом его
потребностей, возможностей и стремления к самореализации; 

организация  деятельности  педагогического  коллектива  по  созданию
индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся и
(или) для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке.

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных
задач: 

формирование  общей  культуры,  гражданско-патриотическое,  духовно-
нравственное  воспитание,  интеллектуальное  развитие,  становление  творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

обеспечение  планируемых  результатов  по  освоению  обучающимся  целевых
установок,  приобретению  знаний,  умений,  навыков,  определяемых  личностными,
семейными,  общественными,  государственными  потребностями  и  возможностями
обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

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

обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
достижение  планируемых  результатов  освоения  ФООП  НОО  всеми

обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
(далее – обучающиеся с ОВЗ); 

обеспечение  доступности  получения  качественного  начального  общего
образования; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших
выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию
общественно полезной деятельности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества и проектно-исследовательской деятельности;

участие обучающихся,  их родителей (законных представителей),  педагогических
работников  в  проектировании  и  развитии  социальной  среды  образовательной
организации.

Принципы формирования и реализации ООП НОО
ООП НОО учитывает следующие принципы:
принцип учёта ФГОС НОО: ООП НОО базируется на требованиях, предъявляемых

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



принцип  учёта  языка  обучения:  с  учётом  условий  функционирования
образовательной организации ООП НОО характеризует право получения образования на
родном языке из  числа языков народов Российской Федерации и отражает механизмы
реализации данного принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

принцип  учёта  ведущей  деятельности  обучающегося:  программа  обеспечивает
конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает
механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная
задача, учебные операции, контроль и самоконтроль);

принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и
механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с
особыми  способностями,  потребностями  и  интересами  с  учетом  мнения  родителей
(законных представителей) обучающегося;

принцип  преемственности  и  перспективности:  программа  обеспечивает  связь  и
динамику  в  формировании  знаний,  умений  и  способов  деятельности  между  этапами
начального общего образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению
по образовательным программам основного общего образования, единые подходы между
их  обучением  и  развитием  на  уровнях  начального  общего  и  основного  общего
образования;

принцип  интеграции  обучения  и  воспитания:  программа  предусматривает  связь
урочной  и  внеурочной  деятельности,  разработку  мероприятий,  направленных  на
обогащение  знаний,  воспитание  чувств  и  познавательных  интересов  обучающихся,
нравственно-ценностного отношения к действительности;

принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности  не
допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или)
психическому здоровью обучающихся,  приоритет  использования  здоровьесберегающих
педагогических технологий. 

Принципы формирования и реализации ООП НОО посредством реализации
индивидуальных учебных планов

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 Положением о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, в
том  числе  при  ускоренном  обучении,  в  МАОУ  СОШ  №  85.  Обучение  по
индивидуальному  учебному  плану  на  уровне  начального  общего  образования
сопровождается  поддержкой  тьютора.  Деятельность  тьютора  регламентирована
Положением о тьюторской поддержке обучающихся.

Общая характеристика ООП НОО
Основная  общеобразовательная  программа  –  образовательная  программа

начального общего МАОУ СОШ № 85 формируется с учетом особенностей начального
общего  образования  как  фундамента  всего  последующего  обучения.  Начальное  общее
образование является особым уровнем общего образования, который связан:

с  изменением  при  поступлении  в  школу  ведущей  деятельности  ребенка  –  с
переходом  к  учебной  деятельности  (при  сохранении  значимости  игровой),  имеющей
общественный характер и являющейся социальной по содержанию;

с  освоением  новой  социальной  позиции,  расширением  сферы  взаимодействия
ребенка  с  окружающим  миром,  развитием  потребностей  в  общении,  познании,
социальном признании и самовыражении;

с  принятием  и  освоением  ребенком  новой  социальной  роли  ученика,
выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый
образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития;
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с  формированием  у  обучающихся  основ  умения  учиться  и  способности  к
организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной
деятельности;

планировать  свою  деятельность,  осуществлять  ее  контроль  и  оценку;
взаимодействовать с учителем и сверстниками в образовательной деятельности;

с  изменением  самооценки  ребенка,  которая  приобретает  черты  адекватности  и
рефлексивности;

с  моральным  развитием,  которое  существенным  образом  связано  с  характером
сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками,  общением  и  межличностными
отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.

В  ней  учитываются  также  характерные  особенности  для  младшего  школьного
возраста (от 6,5 до 11 лет):

центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне
образования:  словесно-логическое  мышление,  произвольная  смысловая  память,
произвольное внимание,  письменная речь,  анализ,  рефлексия содержания,  оснований и
способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-
символическое  мышление,  осуществляемое как  моделирование существенных связей и
отношений объектов;

развитие  целенаправленной  и  мотивированной  активности  обучающегося,
направленной  на  овладение  учебной  деятельностью,  основой  которой  выступает
формирование  устойчивой  системы  учебно-познавательных  и  социальных  мотивов  и
личностного смысла учения.

При  определении  стратегических  характеристик  основной  образовательной
программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей,
индивидуальные  различия  в  их  познавательной  деятельности,  восприятии,  внимании,
памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и
физиологическими  индивидуальными  особенностями  детей  младшего  школьного
возраста.

При  этом  успешность  и  своевременность  формирования  указанных
новообразований  познавательной  сферы,  качеств  и  свойств  личности  связывается  с
активной  позицией  учителя,  а  также  с  адекватностью  построения  образовательного
процесса  и  выбора  условий  и  методик  обучения,  учитывающих  описанные  выше
особенности начального общего образования.

Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  МАОУ
СОШ № 85 содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.

Целевой  раздел  определяет  общее  назначение,  цели,  задачи  и  планируемые
результаты  реализации  программы  начального  общего  образования,  а  также  способы
определения достижения этих целей и результатов. Целевой раздел включает:

пояснительную записку;
планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего

образования;
систему  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  программы

начального общего образования.
Содержательный  раздел  программы  НОО  включает  следующие  программы,

ориентированные  на  достижение  предметных,  метапредметных  и  личностных
результатов:

рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной
деятельности), учебных модулей;

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;
рабочую программу воспитания.
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Организационный раздел программы начального общего образования определяет
общие  рамки  организации  образовательной  деятельности,  а  также  организационные
механизмы и условия реализации программы начального общего образования и включает:

учебный план;
план внеурочной деятельности;
календарный учебный график;
календарный  план  воспитательной  работы,  содержащий  перечень  событий  и

мероприятий  воспитательной  направленности,  которые  организуются  и  проводятся
МАОУ СОШ № 85 или в которых школа принимает участие в учебном году или периоде
обучения;

характеристику условий реализации программы начального общего образования в
соответствии с требованиями ФГОС.

Программа начального общего образования реализуется на государственном языке
Российской Федерации.

Срок  получения  начального  общего  образования  в  соответствии  с  ФГОС  НОО
составляет не более четырех лет (для лиц, обучающихся по индивидуальным учебным
планам, срок получения начального общего образования может быть сокращен).

Начальное общее образование может быть получено в МАОУ СОШ № 85 и вне
МАОУ СОШ № 85 (в форме семейного образования). Обучение в МАОУ СОШ № 85 с
учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных
занятий  педагогического  работника  с  обучающимися  осуществляется  в  очной,  очно-
заочной или заочной форме.

При реализации программы начального общего образования МАОУ СОШ № 85
вправе применять:

различные  образовательные  технологии,  в  том  числе  электронное  обучение,
дистанционные образовательные технологии;

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

Объём  учебной  нагрузки,  организация  учебных  и  внеурочных  мероприятий,
расписание  занятий,  объем  домашних  заданий  должны  соответствовать  требованиям,
предусмотренным  Гигиеническими  нормативами  и  Санитарно-эпидемиологическими
требованиями. 

ООП НОО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся.
Наиболее  адаптивным  сроком  освоения  ООП  НОО  является  четыре  года.  Объём
обязательной части программы начального общего образования составляет 80%, а объём
части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого
образовательной  организацией,  -  20%  от  общего  объёма.  Общий  объем  аудиторной
работы  обучающихся  за  четыре  учебных  года  не  может  составлять  менее  2954
академических часов и более 3345 академических часов в соответствии с требованиями к
организации  образовательного  процесса  к  учебной  нагрузке  при  5-дневной  (или  6-
дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-
эпидемиологическими требованиями. 

При  реализации  ООП  НОО  определен  5-дневный  режим  учебной  недели.
Продолжительность  учебного  года  при  получении  начального  общего  образования
составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. 

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 минут (сентябрь – декабрь),
40 минут (январь – май); в классах, в которых обучаются обучающиеся с ОВЗ – 40 минут;
в 2-4 классах – 40-45 минут (по решению образовательной организации).
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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.  Образовательной  организацией  осуществляется
координация и контроль объёма домашнего задания учеников каждого класса по всем
предметам  в  соответствии  с  Гигиеническими  нормативами  и  Санитарно-
эпидемиологическими требованиями.

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  учебных часов,  отводимых на
изучение отдельных учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору
родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних  обучающихся,  в  том  числе
предусматривающих углублённое изучение учебных предметов, с целью удовлетворения
различных  интересов  обучающихся,  потребностей  в  физическом  развитии  и
совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные интересы. 

Расписание учебных занятий 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  нагрузки  в  течение  дня  должен
соответствовать действующим санитарным правилам и нормативам. 

С  учетом  условий  работы  образовательной  организации,  приоритетных
направлений образовательной деятельности школа работает по учебникам методической
системе «Школа России».

Учебники учебно-методического комплекса «Школа России» построены на единых
для  всех  учебных  предметов  концептуальных  основах  и  имеет  полное  программно-
методическое обеспечение. На систему учебников «Школа России» и все входящие в неё
завершенные  предметные  линии  получены  положительные  заключения  Российской
академии образования и Российской академии наук.

Комплекс реализует ФГОС НОО и охватывает все предметные области учебного
плана  ФГОС,  включая  такие  новые  для  начальной  школы,  как  основы  духовно-
нравственной культуры народов России, информатика и иностранные языки.

Учебники  УМК  «Школа  России»  разработаны  в  соответствии  с  современными
идеями,  теориями  общепедагогического  и  конкретно-методического  характера,
обеспечивающими новое качество, как учебно-методического комплекса в целом, так и
значение каждого учебного предмета в отдельности. При этом, в учебниках УМК «Школа
России»  бережно  сохранены  лучшие  традиции  российской  школы,  доказавшие  свою
эффективность в образовании учащихся младшего школьного возраста, обеспечивая как
реальные возможности личностного развития и воспитания ребёнка,  так и  достижение
положительных результатов в его обучении.

Концепция  учебников  УМК  «Школа  России»  в  полной  мере  отражает
идеологические,  методологические и методические основы ФГОС. Рабочие программы
отдельных  учебных  предметов,  курсов,  ко  всем  завершённым  предметным  линиям,
входящим в состав УМК «Школа России», разработаны в соответствии с требованиями
ФГОС  НОО  ориентированы  на  планируемые  результаты  освоения  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  и  являются  надёжным
инструментом их достижения.

Система  учебников  «Школа  России»  разработана  на  основе  единых
методологических  принципов,  методических  подходов  и  единства  художественно-
полиграфического оформления УМК, представляющего собой единую информационно-
образовательную среду для начальной школы.

Чередование  урочной  и  внеурочной  деятельности  при  реализации  ООП  НОО
определяется Расписанием уроков и занятий внеурочной деятельности.
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В  период  каникул  используются  возможности  образовательной  организации
отдыха  детей  и  их  оздоровления,  тематических  лагерных  смен,  создаваемых  на  базе
организаций,  осуществляющих  образовательную  деятельность,  и  организаций
дополнительного образования.

В  целях  обеспечения  индивидуальных  потребностей  обучающихся  в
образовательной программе начального общего образования предусматриваются:

- учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся;
- внеурочная деятельность.
Образовательная  организация  самостоятельна  в  организации  образовательной

деятельности (урочной и внеурочной), в выборе видов деятельности по каждому предмету
(проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и другое). Во
время  занятий  необходим  перерыв  для  гимнастики  не  менее  2  минут.  Внеурочная
деятельность  осуществляется  в  формах,  отличных  от  урочной:  учебные  курсы  и
факультативы;  общественно  полезные  практики;  исследовательская  деятельность;
учебные проекты; художественные, музыкальные и спортивные студии; соревновательные
мероприятия,  дискуссионные  клубы,  секции;  экскурсии,  походы,  посещения  театров,
музеев; мини-исследования; иные формы: акции, викторины, творческие дела и др.

Организация  занятий  по  направлениям  внеурочной  деятельности  является
неотъемлемой  частью  образовательной  деятельности  в  образовательной  организации.
Образовательные  организации  предоставляют  обучающимся  возможность  выбора
широкого спектра занятий,  направленных на развитие обучающихся.  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. Общий
объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. Один час в
неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важном».

Перечень  предлагаемых  учебных  курсов  внеурочной  деятельности  для  выбора
участниками  образовательных  отношений  представлен  в  приложении  к  настоящей
программе. Процедура выбора предлагаемых учебных курсов внеурочной деятельности
регламентирована Положением об организации внеурочной деятельности в МАОУ СОШ
№ 85.

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при
определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию ООП НОО. 

Реализация  программы  начального  общего  образования  может  осуществляться
МАОУ  СОШ  №  85  как  самостоятельно,  так  и  посредством  сетевой  формы.  При
реализации  программы  начального  общего  образования  МАОУ  СОШ  №  85  вправе
применять:

различные  образовательные  технологии,  в  том  числе  электронное  обучение,
дистанционные образовательные технологии;

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

Реализация  программы  начального  общего  образования  с  применением
электронного  обучения,  дистанционных  образовательных  технологий  осуществляется
МАОУ  СОШ  №  85  в  соответствии  с  Гигиеническими  нормативами  и  Санитарно-
эпидемиологическими требованиями.
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1.2. Планируемые результаты освоения ООП НОО

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего
образования:

1)  обеспечивают  связь  между  требованиями  ФГОС,  образовательной
деятельностью и системой оценки результатов освоения программы начального общего
образования;

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки:
рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной

деятельности),  учебных  модулей,  являющихся  методическими  документами,
определяющими  организацию  образовательного  процесса  в  МАОУ  СОШ  №  85  по
определенному  учебному  предмету,  учебному  курсу  (в  том  числе  внеурочной
деятельности), учебному модулю;

рабочей  программы  воспитания,  являющейся  методическим  документом,
определяющим  комплекс  основных  характеристик  воспитательной  работы,
осуществляемой в МАОУ СОШ № 85;

программы  формирования  универсальных  учебных  действий  обучающихся  –
обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных
предметных областях и являющихся результатами освоения обучающимися программы
начального общего образования;

системы оценки качества освоения обучающимися программы начального общего
образования;

выбора средств обучения и воспитания, а также учебно-методической литературы.
Структура  и  содержание  планируемых  результатов  освоения  программы

начального  общего  образования  отражают  требования  ФГОС,  передают  специфику
образовательной  деятельности  (в  частности,  специфику  целей  изучения  отдельных
учебных предметов,  учебных курсов (в  том числе  внеурочной деятельности),  учебных
модулей), соответствуют возрастным возможностям обучающихся.

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего
образования даёт общее понимание формирования личностных результатов, уточняет и
конкретизирует предметные и метапредметные результаты как с позиций организации их
достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов.

ФГОС  НОО  устанавливает  требования  к  результатам  освоения  обучающимися
программ начального общего образования:

3) личностным, включающим:
формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности;
готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению;
ценностные установки и социально значимые качества личности;
активное участие в социально значимой деятельности;
2) метапредметным, включающим:
универсальные  познавательные  учебные  действия  (базовые  логические  и

начальные исследовательские действия, а также работу с информацией);
универсальные  коммуникативные  действия  (общение,  совместная  деятельность,

презентация);
универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль);
3) предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного

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

Научно-методологической  основой  для  разработки  требований  к  личностным,
метапредметным  и  предметным  результатам  обучающихся,  освоивших  программу
начального общего образования, является системно-деятельностный подход.
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На  основе  требований  ФГОС  НОО  и  анализа  результатов  международных
мониторинговых исследований качества школьного образования в ООП НОО включена
обновленная характеристика функциональной грамотности младшего школьника.

Выпускник  начальной  школы  должен  обладать:  готовностью  успешно
взаимодействовать  с  изменяющимся  окружающим  миром;  возможностью  решать
различные (в том числе нестандартные) учебные и жизненные задачи, обладать умениями
строить  алгоритмы  основных  видов  деятельности;  способностью  строить  социальные
отношения  в  соответствии  с  нравственно-этическими  ценностями  социума,  правилами
партнерства и сотрудничества;  совокупностью рефлексивных умений,  обеспечивающих
оценку своей грамотности, стремление к дальнейшему образованию, самообразованию и
духовному развитию.

Таким образом,  в  современной школе  сущностью функциональной  грамотности
становятся не сами знания, а четыре главные способности обучающегося: добывать новые
знания;  применять  полученные  знания  на  практике;  оценивать  свое  знание-незнание;
стремиться  к  саморазвитию.  Содержание  функциональной  грамотности  младшего
школьника, безусловно, составляют метапредметные универсальные учебные действия –
познавательные, коммуникативные, регулятивные.

Функциональная  грамотность  рассматривается  как  совокупность  двух  групп
компонентов:  интегративных  и  предметных.  Предметные  (языковая,  литературная,
математическая,  естественнонаучная)  соответствуют  предметам  учебного  плана
начальной  школы.  К  интегративным  относятся  коммуникативная,  читательская,
информационная,  социальная  грамотность,  формирующиеся  на  любом  предметном
содержании.

Планируемые результаты освоения ООП НОО соответствуют современным целям
начального общего образования, представленным во ФГОС НОО как система личностных,
метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Личностные результаты освоения ФООП НОО достигаются в единстве учебной
и  воспитательной  деятельности  образовательной  организации  в  соответствии  с
традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями,
принятыми  в  обществе  правилами  и  нормами  поведения  и  способствуют  процессам
самопознания,  самовоспитания  и  саморазвития,  формирования  внутренней  позиции
личности.

Личностные  результаты  освоения  программы  начального  общего  образования
достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности МАОУ СОШ № 85 в
соответствии  с  традиционными  российскими  социокультурными  и  духовно-
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и
способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования
внутренней позиции личности.

Личностные  результаты  освоения  программы  начального  общего  образования
отражают  готовность  обучающихся  руководствоваться  ценностями  и  приобретение
первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части:

Гражданско-патриотического воспитания:
становление ценностного отношения к своей Родине – России;
осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;
сопричастность  к  прошлому,  настоящему  и  будущему  своей  страны  и  родного

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

как члене общества,  о  правах и ответственности,  уважении и достоинстве человека,  о
нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений.

Духовно-нравственного воспитания:
признание индивидуальности каждого человека;
проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;
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неприятие любых форм поведения,  направленных на причинение физического и
морального вреда другим людям.

Эстетического воспитания:
уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость

к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;
стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности.
Физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и  эмоционального

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

жизни в окружающей среде (в том числе информационной);
бережное отношение к физическому и психическому здоровью.
Трудового воспитания:
осознание  ценности  труда  в  жизни  человека  и  общества,  ответственное

потребление и бережное отношение к результатам труда,  навыки участия в различных
видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.

Экологического воспитания:
ережное отношение к природе;
неприятие действий, приносящих ей вред.
Ценности научного познания:
первоначальные представления о научной картине мира;
познавательные  интересы,  активность,  инициативность,  любознательность  и

самостоятельность в познании.
Метапредметные  результаты характеризуют  уровень  сформированности

познавательных,  коммуникативных  и  регулятивных  универсальных  действий,  которые
обеспечивают  успешность  изучения  учебных  предметов,  а  также  становление
способности  к  самообразованию  и  саморазвитию.  В  результате  освоения  содержания
программы  начального  общего  образования  обучающиеся  овладевают  рядом
междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими средствами,
которые  помогают  обучающимся  применять  знания,  как  в  типовых,  так  и  в  новых,
нестандартных учебных ситуациях. 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования
отражают:

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
1) базовые логические действия:
сравнивать  объекты,  устанавливать  основания  для  сравнения,  устанавливать

аналогии;
объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;
определять  существенный  признак  для  классификации,  классифицировать

предложенные объекты;
находить  закономерности  и  противоречия  в  рассматриваемых фактах,  данных и

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;
выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на

основе предложенного алгоритма;
устанавливать  причинно-следственные  связи  в  ситуациях,  поддающихся

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;
2) базовые исследовательские действия:
определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации)

на основе предложенных педагогическим работником вопросов;
с  помощью  педагогического  работника  формулировать  цель,  планировать

изменения объекта, ситуации;
сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий

(на основе предложенных критериев);
11



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

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

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

3) работа с информацией:
выбирать источник получения информации;
согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию,

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

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки;
соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных

представителей)  несовершеннолетних  обучающихся)  правила  информационной
безопасности при поиске информации в сети Интернет;

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

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:
4) общение:
воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции  в  соответствии  с

целями и условиями общения в знакомой среде;
проявлять  уважительное  отношение  к  собеседнику,  соблюдать  правила  ведения

диалога и дискуссии;
признавать возможность существования разных точек зрения;
корректно и аргументированно высказывать свое мнение;
строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);
готовить небольшие публичные выступления;
подбирать  иллюстративный  материал  (рисунки,  фото,  плакаты)  к  тексту

выступления;
5) совместная деятельность:
формулировать  краткосрочные  и  долгосрочные  цели  (индивидуальные  с  учетом

участия  в  коллективных  задачах)  в  стандартной  (типовой)  ситуации  на  основе
предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;

принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить  действия  по  ее
достижению:  распределять  роли,  договариваться,  обсуждать  процесс  и  результат
совместной работы;

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
ответственно выполнять свою часть работы;
оценивать свой вклад в общий результат;
выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:
6) самоорганизация:
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
выстраивать последовательность выбранных действий;
2) самоконтроль:
устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;
корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.
Предметные результаты освоения программы начального общего образования с

учетом специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные
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предметы (учебные модули), ориентированы на применение знаний, умений и навыков
обучающимися  в  учебных  ситуациях  и  реальных  жизненных  условиях,  а  также  на
успешное обучение на уровне начального общего образования, и включают:

Предметные  результаты  по  предметной  области  «Русский  язык  и  литературное
чтение» должны обеспечивать:

По учебному предмету «Русский язык»:
1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории

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

2)  понимание  роли языка  как  основного  средства  общения;  осознание  значения
русского  языка  как  государственного  языка  Российской  Федерации;  понимание  роли
русского языка как языка межнационального общения;

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

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных
представлений о нормах современного русского литературного языка:

аудирование  (слушание):  адекватно  воспринимать  звучащую  речь;  понимать
воспринимаемую  информацию,  содержащуюся  в  предложенном  тексте;  определять
основную  мысль  воспринимаемого  текста;  передавать  содержание  воспринимаемого
текста  путем  ответа  на  предложенные  вопросы;  задавать  вопросы  по  услышанному
тексту;

говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного
общения; выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для
эффективного  решения  коммуникативной  задачи;  использовать  диалогическую  форму
речи;  уметь  начать,  поддержать,  закончить  разговор,  привлечь  внимание  собеседника;
отвечать  на  вопросы  и  задавать  их;  строить  устные  монологические  высказывания  в
соответствии с учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного
и  бытового  общения  (приветствие,  прощание,  извинение,  благодарность,  просьба);
соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию;

чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание
предлагаемого  текста;  использовать  выборочное  чтение  с  целью  нахождения
необходимого  материала;  находить  информацию,  заданную  в  тексте  в  явном  виде;
формулировать простые выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте
информацию; анализировать содержание, языковые особенности и структуру текста;

письмо:  осознавать  цели  и  ситуации  (с  кем  и  где  происходит  общение)
письменного общения; списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в
соответствии  с  изученными  правилами;  писать  подробное  изложение;  создавать
небольшие  тексты  (сочинения)  по  соответствующей  возрасту  тематике  (на  основе
впечатлений,  литературных  произведений,  сюжетных  картинок,  просмотра  фрагмента
видеозаписи);  использовать  словари  и  различные  справочные  материалы,  включая
ресурсы сети Интернет;

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского
языка:

фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных
единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи;

6)  использование  в  речевой  деятельности  норм  современного  русского
литературного  языка  (орфоэпических,  лексических,  грамматических,  орфографических,
пунктуационных) и речевого этикета.

По учебному предмету «Литературное чтение»:
1)  сформированность  положительной  мотивации  к  систематическому  чтению  и

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества;
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2)  достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня  общего
речевого развития;

3)  осознание  значимости  художественной  литературы  и  произведений  устного
народного творчества для всестороннего развития личности человека;

4)  первоначальное  представление  о  многообразии  жанров  художественных
произведений и произведений устного народного творчества;

5)  овладение  элементарными  умениями  анализа  и  интерпретации  текста,
осознанного  использования  при  анализе  текста  изученных  литературных  понятий:
прозаическая  и  стихотворная  речь;  жанровое  разнообразие  произведений  (общее
представление  о  жанрах);  устное  народное  творчество,  малые  жанры  фольклора
(считалки,  пословицы,  поговорки,  загадки,  фольклорная  сказка);  басня  (мораль,  идея,
персонажи);  литературная сказка,  рассказ;  автор;  литературный герой;  образ;  характер;
тема;  идея;  заголовок  и  содержание;  композиция;  сюжет;  эпизод,  смысловые  части;
стихотворение  (ритм,  рифма);  средства  художественной  выразительности  (сравнение,
эпитет, олицетворение);

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением,
позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов,
жанров,  назначений  в  целях  решения  различных  учебных  задач  и  удовлетворения
эмоциональных  потребностей  общения  с  книгой,  адекватно  воспринимать  чтение
слушателями).

Предметная  область  «Родной  язык  и  литературное  чтение  на  родном  языке»
предусматривает изучение государственного языка республики и (или) родных языков из
числа  народов  Российской  Федерации,  в  том  числе  русского  языка.  Распределение
предметных результатов освоения и содержания учебных предметов «Родной язык и (или)
государственный язык республики Российской Федерации» и «Литературное чтение на
родном языке» разрабатываются в соответствии с требованиями ФГОС с учетом ПООП по
учебному предмету и утверждается МАОУ СОШ № 85 самостоятельно.

Предметные  результаты  по  предметной  области  «Родной  язык  и  литературное
чтение на родном языке» должны обеспечивать:

По учебному предмету «Родной (русский) язык: 
1)  понимание  роли  языка  как  основного  средства  человеческого  общения;

осознание  языка  как  одной  из  главных  духовнонравственных  ценностей  народа;
понимание  значения  родного  языка  для  освоения  и  укрепления  культуры  и  традиций
своего  народа;  понимание  необходимости  овладения  родным  языком;  проявление
познавательного интереса к родному языку и желания его изучать; - понимание статуса и
значения  государственного  языка  республики  Российской  Федерации,  формирование
мотивации  к  изучению  государственного  языка  республики  Российской  Федерации:
понимать  значение  государственного  языка  республики  Российской  Федерации  для
межнационального  общения,  освоения  культуры  и  традиций  народов  республики
Российской  Федерации;  понимать  необходимость  овладения  государственным  языком
республики Российской Федерации; проявлять интерес и желание к его изучению как к
важнейшей духовнонравственной ценности народа; 

2) сформированность первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и  культурного пространства  Российской Федерации,  о  месте  родного языка
среди  других  языков  народов  России:  понимать,  что  родной  край  есть  часть  России,
составлять  высказывания  о  малой  Родине,  приводить  примеры  традиций  и  обычаев,
объединяющих народы России; составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков,
культур и истории народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной
культуры,  средства  ее  познания;  понимать  эстетическую  ценность  родного  языка,
стремиться  к  овладению выразительными  средствами,  свойственными  родному  языку;
сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, орфографии
и пунктуации изучаемого языка, а также умений применять полученные знания в речевой
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деятельности:  различать  на  слух  и  произносить  звуки  и  слова  изучаемого  языка  в
соответствии с языковой нормой, без фонетических ошибок; употреблять в речи лексику,
усвоенную  в  пределах  изучаемого  коммуникативно-речевого  материала;  группировать
лексику изучаемого языка по тематическому принципу;  строить небольшие по объему
устные  высказывания  с  использованием  усвоенной  лексики  и  языковых  знаний;
участвовать  в  речевом  общении,  используя  изученные  формулы  речевого  этикета  (по
учебному предмету «Государственный язык республики Российской Федерации»); 

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

слушание  (аудирование)  и  говорение:  понимать  на  слух  речь,  звучащую  из
различных  источников  (педагогический  работник,  одноклассники,  телевизионные  и
радиопередачи);  определять  тему  и  главную  мысль  прослушанного  высказывания
(текста);  различать  на  слух  интонации  звучащей  речи  (радость,  удивление,  грусть,
сочувствие); участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные
вопросы, прослушанные высказывания; формулировать вопросы, отвечать на вопросы в
соответствии  с  темой  диалога;  применять  в  диалогической  речи  формулы  речевого
этикета,  правила  речевого  поведения  в  различных  учебных  и  жизненных  ситуациях
(понимать цель общения, проявлять желание слушать собеседников, учитывать мнение
участников);  решать  учебные  задачи  с  использованием  активного  и  потенциального
словарного запаса; рассказывать устно о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о
своей  семье  (традиции,  совместные  занятия);  описывать  предмет  (название,  качества,
назначение); уместно употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного народа,
использовать  изобразительные  и  выразительные  средства  родного  языка  (эпитеты,
сравнения,  олицетворения);  составлять  небольшие  высказывания  для  публичного
выступления с использованием небольших презентаций;

аудирование  (слушание):  понимать  на  слух  речь,  звучащую  из  различных
источников (учитель, одноклассники, теле- и радиопередачи); говорение: воспроизводить
речевые  образцы,  участвовать  в  диалогах  на  бытовые,  учебные  темы,  в  обсуждении
прослушанных или прочитанных текстов; декламировать стихи (по учебному предмету
«Государственный язык республики Российской Федерации»);  чтение и письмо: читать
вслух  небольшие  тексты  разного  вида  (фольклорный,  художественный,  научно-
познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, позволяющем понять содержание
и смысл прочитанного; составлять план текста (с помощью педагогического работника и
самостоятельно);  пересказывать  текст  в  соответствии  с  учебной  задачей  (подробно  и
кратко);  списывать текст и  выписывать из  него слова,  словосочетания,  предложения в
соответствии с решаемой учебной задачей; строить связные высказывания в письменной
форме  на  различные  темы;  выполнять  небольшие  творческие  задания  (дополнение  и
распространение предложения текста/изложения); 

чтение:  читать  вслух  небольшие  тексты,  построенные  на  изученном  языковом
материале; письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст и выписывать из
него слова,  словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей;
выполнять небольшие письменные работы и творческие задания (по учебному предмету
«Государственный язык республики Российской Федерации»); 

4)  усвоение  элементарных  сведений  о  языке  как  носителе  культуры  народа:
составлять  небольшие  рассказы  по  заданной  теме  на  изучаемом  языке;  представлять
родной край как часть России на изучаемом языке в различных ситуациях общения.

По учебному предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке»:
1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в
сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных,
эстетических ценностей:
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воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство
слова);

соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов
искусств (живопись, музыка, фотография, кино);

иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур
разных  народов,  о  роли  фольклора  и  художественной  литературы  родного  народа  в
создании  культурного,  морально-этического  и  эстетического  пространства  субъекта
Российской Федерации;

находить  общее  и  особенное  при  сравнении  художественных  произведений
народов Российской Федерации, народов мира;

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

владеть  техникой  смыслового  чтения  вслух  (правильным  плавным  чтением,
позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов,
жанров,  назначений  в  целях  решения  различных  учебных  задач  и  удовлетворения
эмоциональных  потребностей  общения  с  книгой,  адекватно  воспринимать  чтение
слушателями);

владеть  техникой смыслового  чтения  про  себя  (понимание  смысла  и  основного
содержания  прочитанного,  оценка  информации,  контроль  за  полнотой  восприятия  и
правильной интерпретацией текста);

различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки,
легенды, мифы);

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

сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема,  главная
мысль, герои);

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

различать жанры небольших художественных произведений детской литературы
своего народа (других народов) – стихотворение, рассказ, басню;

анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную
мысль, последовательность действий, средства художественной выразительности;

отвечать на вопросы по содержанию текста;
находить  в  тексте  изобразительные  и  выразительные  средства  родного  языка

(эпитеты, сравнения, олицетворения);
3)  приобщение  к  восприятию  и  осмыслению  информации,  представленной  в

текстах, сформированность читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся:
определять цель чтения различных текстов (художественных, научно-популярных,

справочных);
удовлетворять читательский интерес, находить информацию, расширять кругозор;
использовать  разные  виды  чтения  (ознакомительное,  изучающее,  выборочное,

поисковое) для решения учебных и практических задач;
ставить  вопросы  к  тексту,  составлять  план  для  его  пересказа,  для  написания

изложений;
проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои читательские

ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге;
читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации;
участвовать  в  дискуссиях  со  сверстниками  на  литературные  темы,  приводить

доказательства своей точки зрения;
выполнять  творческие  работы на  фольклорном материале  (продолжение  сказки,

сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица).
16



Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» предметной
области «Иностранный язык» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в
типичных  учебных  ситуациях  и  реальных  жизненных  условиях,  отражают
сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в
совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной,
метапредметной (учебно-познавательной) и должны обеспечивают:

1)  овладение  основными  видами  речевой  деятельности  в  рамках  следующего
тематического содержания речи: Мир моего «я». Мир моих увлечений. Мир вокруг меня.
Родная страна и страна/страны изучаемого языка:

говорение:  уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения
(диалог  этикетного  характера,  диалог  –  побуждение  к  действию,  диалог-расспрос)
объемом 4 – 5 фраз со стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания
речи с  вербальными и (или) невербальными опорами,  с  соблюдением правил речевого
этикета,  принятых  в  стране/странах  изучаемого  языка;  создавать  устные  связные
монологические высказывания (описание/характеристика, повествование) объемом 4 – 5
фраз с вербальными и (или) невербальными опорами в рамках тематического содержания
речи;  передавать  основное  содержание  прочитанного  текста;  представлять  результаты
выполненной  проектной  работы,  в  том  числе  подбирая  иллюстративный  материал
(рисунки, фото) к тексту выступления;

аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и
одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать основное
содержание  звучащих  до  1  минуты  учебных  и  адаптированных  аутентичных  текстов,
построенных на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую информацию
фактического характера в прослушанном тексте;

смысловое  чтение:  читать  вслух  и  понимать  учебные  и  адаптированные
аутентичные тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале,
соблюдая правила чтения и правильную интонацию; читать про себя и понимать основное
содержание  учебных  и  адаптированных  аутентичных  текстов  объемом  до  160  слов,
содержащих  отдельные  незнакомые  слова,  не  препятствующие  решению
коммуникативной задачи; определять тему, главную мысль, назначение текста; извлекать
из прочитанного текста запрашиваемую информацию фактического характера (в пределах
изученного); читать несплошные тексты (простые таблицы) и понимать представленную в
них информацию;

письменная  речь:  владеть  техникой  письма;  заполнять  простые  анкеты  и
формуляры с  указанием личной информации в  соответствии с  нормами,  принятыми в
стране/странах  изучаемого  языка;  писать  электронное  сообщение  личного  характера
объемом до 40 слов с опорой на предъявленный педагогическим работником образец;

2)  знание  и  понимание  правил  чтения  и  орфографии;  интонации  изученных
коммуникативных  типов  предложений;  основных  значений  изученных  лексических
единиц  (слов,  словосочетаний,  речевых  клише);  признаков  изученных  грамматических
явлений;

3)  овладение  фонетическими  навыками  (различать  на  слух  и  адекватно,  без
ошибок,  ведущих  к  сбою  коммуникации,  произносить  изученные  звуки  иностранного
языка;  соблюдать  правильное  ударение  в  изученных  словах  и  фразах;  соблюдать
особенности интонации в повествовательных и побудительных предложениях, а также в
изученных  типах  вопросов);  графическими  навыками  (графически  корректно  писать
буквы  изучаемого  языка);  орфографическими  (корректно  писать  изученные  слова)  и
пунктуационными  навыками  (использовать  точку,  вопросительный  и  восклицательный
знаки в конце предложения, апостроф, запятую при перечислении и обращении);

4)  использование  языковых  средств,  соответствующих  учебно-познавательной
задаче,  ситуации  повседневного  общения:  овладение  навыками  распознавания  и
употребления в устной и письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц
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(слов,  словосочетаний,  речевых  клише)  в  их  основных  значениях  и  навыками
распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных синтаксических
конструкций и морфологических форм изучаемого иностранного языка;

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной
страны  и  страны/стран  изучаемого  языка,  некоторых  литературных  персонажей,
небольших  произведений  детского  фольклора  (рифмовок,  песен);  умение  кратко
представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики;

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании
языковую, в том числе контекстуальную догадку;

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

8)  приобретение  базовых  умений  работы  с  доступной  информацией  в  рамках
изучаемой тематики,  безопасного использования электронных ресурсов Организации и
сети Интернет,  получения информации из источников в современной информационной
среде;

9)  выполнение  простых  проектных  работ,  включая  задания  межпредметного
характера, в том числе с участием в совместной деятельности, понимание и принятие ее
цели, обсуждение и согласование способов достижения общего результата, распределение
ролей  в  совместной  деятельности,  проявление  готовности  быть  лидером  и  выполнять
поручения, осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание
своего вклада в общее дело;

10)  приобретение  опыта  практической  деятельности  в  повседневной  жизни:
использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке (выбирать
источник  для  получения  информации,  оценивать  необходимость  и  достаточность
информации для решения поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать
таблицы  для  представления  информации;  соблюдать  правила  информационной
безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет); знакомить
представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в элементарном
бытовом общении на иностранном языке.

Предметные результаты по учебному предмету «Математика» предметной области
«Математика и информатика» обеспечивает:

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о
десятичном принципе записи чисел;

2)  сформированность  вычислительных  навыков,  умений  выполнять  устно  и
письменно  арифметические  действия  с  числами,  решать  текстовые  задачи,  оценивать
полученный  результат  по  критериям:  достоверность/реальность,  соответствие
правилу/алгоритму;

3)  развитие пространственного мышления:  умения распознавать,  изображать  (от
руки)  и  выполнять  построение  геометрических  фигур  (с  заданными  измерениями)  с
помощью  чертежных  инструментов;  развитие  наглядного  представления  о  симметрии;
овладение простейшими способами измерения длин, площадей;

4)  развитие  логического  и  алгоритмического  мышления:  умения  распознавать
верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и
практических  ситуациях,  приводить  пример  и  контрпример,  строить  простейшие
алгоритмы  и  использовать  изученные  алгоритмы  (вычислений,  измерений)  в  учебных
ситуациях;

5)  овладение  элементами  математической  речи:  умения  формулировать
утверждение  (вывод,  правило),  строить  логические  рассуждения  (одно-двухшаговые)  с
использованием связок «если …, то …», «и», «все», «некоторые»;

6)  приобретение  опыта  работы  с  информацией,  представленной  в  графической
форме (простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения
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извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые
формы данными;

7)  использование  начальных  математических  знаний  при  решении  учебных  и
практических задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих
предметов,  процессов  и  явлений,  оценки  их  количественных  и  пространственных
отношений, в том числе в сфере личных и семейных финансов.

Предметные результаты по учебному предмету «Окружающий мир» предметной
области «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» обеспечивает:

1)  сформированность  уважительного  отношения  к  своей  семье  и  семейным
традициям,  школе,  родному  краю,  России,  ее  истории  и  культуре,  природе;  чувства
гордости за национальные свершения, открытия, победы;

2)  первоначальные  представления  о  природных  и  социальных  объектах  как
компонентах  единого  мира,  о  многообразии объектов  и  явлений природы;  связи  мира
живой  и  неживой  природы;  сформированность  основ  рационального  поведения  и
обоснованного принятия решений;

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях
населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России
и  родного  края,  наиболее  значимых  объектах  Всемирного  культурного  и  природного
наследия в России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и
настоящего России; основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации;

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные
объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и
явлениями;

5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в
том числе на материале о природе и культуре родного края);

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

7)  приобретение  базовых умений работы с  доступной  информацией  (текстовой,
графической,  аудиовизуальной)  о  природе  и  обществе,  безопасного  использования
электронных  ресурсов  Организации  и  сети  Интернет,  получения  информации  из
источников в современной информационной среде;

8)  приобретение  опыта  проведения  несложных  групповых  и  индивидуальных
наблюдений  в  окружающей  среде  и  опытов  по  исследованию  природных  объектов  и
явлений с  использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных
приборов  и  следованием  инструкциям  и  правилам  безопасного  труда,  фиксацией
результатов наблюдений и опытов;

9)  формирование  навыков  здорового  и  безопасного  образа  жизни  на  основе
выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о
небезопасности разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми
вне  семьи,  в  сети  Интернет  и  опыта  соблюдения  правил  безопасного  поведения  при
использовании личных финансов;

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к
природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими
нормами поведения.

Предметные результаты по учебному предмету «Основы религиозных культур и
светской этики» предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» (по
выбору  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних  обучающихся  в
рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» предметной
области «Основы религиозных культур и светской этики» изучаются учебные модули:
«Основы православной культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы буддийской
культуры»,  «Основы  исламской  культуры»,  «Основы  религиозных  культур  народов
России» или «Основы светской этики») обеспечивают:
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По учебному модулю «Основы православной культуры»:
1)  понимание  необходимости  нравственного  совершенствования,  духовного

развития, роли в этом личных усилий человека;
2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам,

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;
3)  осуществление  обоснованного  нравственного  выбора  с  опорой  на  этические

нормы православной культуры;
4)  формирование  умений  рассказывать  об  основных  особенностях  вероучения

религии  (православного  христианства),  называть  основателя  и  основные  события,
связанные с историей ее возникновения и развития;

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

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

7)  построение  суждений  оценочного  характера,  раскрывающих  значение
нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-
нравственного развития личности;

8)  понимание  ценности  семьи,  умение  приводить  примеры  положительного
влияния православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей;

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания;  осознание,
что  оскорбление  представителей  другой  веры  есть  нарушение  нравственных  норм
поведения в обществе;

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного
труда людей на благо человека, общества;

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание»,
«прощение», «дружелюбие»;

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

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых
случаев унижения человеческого достоинства.

По учебному модулю «Основы иудейской культуры»:
1)  понимание  необходимости  нравственного  совершенствования,  духовного

развития, роли в этом личных усилий человека;
2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам,

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;
3)  осуществление  обоснованного  нравственного  выбора  с  опорой  на  этические

нормы иудейской культуры;
4)  формирование  умений  рассказывать  об  основных  особенностях  вероучения

религии (иудаизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее
возникновения и развития;

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

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

7)  построение  суждений  оценочного  характера,  раскрывающих  значение
нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-
нравственного развития личности;

8)  понимание  ценности  семьи,  умение  приводить  примеры  положительного
влияния иудейской традиции на отношения в семье, воспитание детей;

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания;  осознание,
что  оскорбление  представителей  другой  веры  есть  нарушение  нравственных  норм
поведения в обществе;
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10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного
труда людей на благо человека, общества;

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание»,
«прощение», «дружелюбие»;

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

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых
случаев унижения человеческого достоинства.

По учебному модулю «Основы буддийской культуры»:
1)  понимание  необходимости  нравственного  самосовершенствования,  духовного

развития, роли в этом личных усилий человека;
2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам,

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;
3)  осуществление  обоснованного  нравственного  выбора  с  опорой  на  этические

нормы буддийской культуры;
4)  формирование  умений  рассказывать  об  основных  особенностях  вероучения

религии (буддизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее
возникновения и развития;

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

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

7)  построение  суждений  оценочного  характера,  раскрывающих  значение
нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-
нравственного развития личности;

8)  понимание  ценности  семьи,  умение  приводить  примеры  положительного
влияния  буддийской традиции на отношения в семье, воспитание детей;

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания;  осознание,
что  оскорбление  представителей  другой  веры  есть  нарушение  нравственных  норм
поведения в обществе;

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного
труда людей на благо человека, общества;

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание»,
«прощение», «дружелюбие»;

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

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых
случаев унижения человеческого достоинства.

По учебному модулю «Основы исламской культуры»:
1)  понимание  необходимости  нравственного  совершенствования,  духовного

развития, роли в этом личных усилий человека;
2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам,

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;
3)  осуществление  обоснованного  нравственного  выбора  с  опорой  на  этические

нормы исламской культуры;
4)  формирование  умений  рассказывать  об  основных  особенностях  вероучения

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

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

6)  формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей
исламских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов;
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7)  построение  суждений  оценочного  характера,  раскрывающих  значение
нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-
нравственного развития личности;

8)  понимание  ценности  семьи,  умение  приводить  примеры  положительного
влияния исламской традиции на отношения в семье, воспитание детей;

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания;  осознание,
что  оскорбление  представителей  другой  веры  есть  нарушение  нравственных  норм
поведения в обществе;

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного
труда людей на благо человека, общества;

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание»,
«прощение», «дружелюбие»;

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

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых
случаев унижения человеческого достоинства.

По учебному модулю «Основы религиозных культур народов России»:
1)  понимание  необходимости  нравственного  совершенствования,  духовного

развития, роли в этом личных усилий человека;
2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам,

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;
3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на

этические нормы религиозных культур народов России;
4)  формирование  умений  рассказывать  об  основных  особенностях  вероучений

традиционных  религий  народов  России,  называть  имена  их  основателей  и  основные
события, связанные с историей их возникновения и развития;

5)  знание  названий  священных  книг  традиционных  религий  народов  России,
умение кратко описывать их содержание;

6)  формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей
культовых  сооружений,  религиозных  служб,  обрядов  традиционных  религий  народов
России;

7)  построение  суждений  оценочного  характера,  раскрывающих  значение
нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-
нравственного развития личности;

8)  понимание  ценности  семьи,  умение  приводить  примеры  положительного
влияния религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей;

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания;  осознание,
что  оскорбление  представителей  другой  веры  есть  нарушение  нравственных  норм
поведения в обществе;

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного
труда людей на благо человека, общества;

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание»,
«прощение», «дружелюбие»;

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

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых
случаев унижения человеческого достоинства.

По учебному модулю «Основы светской этики»:
1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных

усилий для нравственного развития человека;
2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам,

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;
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3)  способность  осуществлять  и  обосновывать  нравственный выбор,  опираясь  на
принятые  в  обществе  нормы  морали  и  внутреннюю  установку  личности,  поступать
согласно своей совести;

4)  знание  общепринятых  в  российском  обществе  норм  морали,  отношений  и
поведения  людей,  основанных  на  российских  традиционных  духовных  ценностях,
конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина;

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными
нормами российской светской (гражданской) этики;

6)  формирование  умения  строить  суждения  оценочного  характера  о  значении
нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества;

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

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного
труда людей на благо человека, общества;

9) формирование умения объяснять значение слов «милосердие», «сострадание»,
«прощение», «дружелюбие»;

10)  формирование  умения  приводить  примеры  проявлений  любви  к  ближнему,
милосердия и сострадания в истории России, современной жизни;

11)  готовность  проявлять  открытость  к  сотрудничеству,  готовность  оказывать
помощь; осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства.

Предметные результаты по предметной области «Искусство» обеспечивают:
По учебному предмету «Изобразительное искусство»:
1)  выполнение  творческих  работ  с  использованием  различных  художественных

материалов и средств художественной выразительности изобразительного искусства;
2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства;
3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению;
4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений;
5)  умение  характеризовать  отличительные  особенности  художественных

промыслов России;
6)  умение  использовать  простейшие  инструменты  графических  редакторов  для

обработки фотографических изображений и анимации.
По учебному предмету «Музыка»:
1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки;
2)  знание видов оркестров,  названий наиболее известных инструментов;  умение

различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;
3)  умение  узнавать  на  слух  и  называть  изученные  произведения  русской  и

зарубежной  классики,  образцы  народного  музыкального  творчества,  произведения
современных композиторов;

4) умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без сопровождения.
Предметные результаты по учебному предмету «Технология» предметной области

«Технология» обеспечивают:
1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в

жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры;
2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах,

о конструировании, моделировании;
3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов;
4)  приобретение  опыта  практической  преобразовательной  деятельности  при

выполнении учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе
с использованием информационной среды;

5)  сформированность  умения  безопасного  пользования  необходимыми
инструментами в предметно-преобразующей деятельности.
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Предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» предметной
области «Физическая культура» обеспечивают:

1)  сформированность  общих  представлений  о  физической  культуре  и  спорте,
физической активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных
умениях  и  навыках,  основных  физических  упражнениях  (гимнастических,  игровых,
туристических и спортивных);

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и
укрепления  здоровья,  физического  развития  и  физического  совершенствования,
повышения физической и умственной работоспособности, в том числе для подготовки к
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО);

3)  умение  взаимодействовать  со  сверстниками  в  игровых  заданиях  и  игровой
деятельности, соблюдая правила честной игры;

4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в Организации
материально-технической базы – бассейна) и гимнастики;

5)  умение  вести  наблюдение  за  своим  физическим  состоянием,  величиной
физических нагрузок, показателями основных физических качеств;

6)  умение  применять  правила  безопасности  при  выполнении  физических
упражнений и различных форм двигательной активности.

1.3.  Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения
ООП НОО

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО (далее
–  система  оценки)  представляет  собой  один  из  инструментов  реализации  требований
ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы начального общего
образования,  направленный  на  обеспечение  качества  образования,  что  предполагает
вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.

Основой  объективной  оценки  соответствия  установленным  требованиям
образовательной  деятельности  и  подготовки  обучающихся,  освоивших  ООП  НОО,
является ФГОС НОО независимо от формы получения начального общего образования и
формы  обучения.  Таким  образом,  ФГОС  НОО  определяет  основные  требования  к
образовательным результатам обучающихся и средствам оценки их достижения.

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки)
является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной
организации.

Система  оценки  призвана  способствовать  поддержанию  единства  всей  системы
образования,  обеспечению  преемственности  в  системе  непрерывного  образования,
предусматривает  оценку  динамики  учебных  достижений  обучающихся,  обеспечивает
возможность получения объективной информации о качестве подготовки обучающихся в
интересах  всех  участников  образовательных  отношений.  Её  основными  функциями
являются:  ориентация  образовательного  процесса  на  достижение  планируемых
результатов  освоения  ФООП  НОО  и  обеспечение  эффективной  обратной  связи,
позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной
организации являются:

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения
как  основа  их  промежуточной  и  итоговой  аттестации,  а  также  основа  процедур
внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований
муниципального,  регионального  и  федерального  уровней;  оценка  результатов
деятельности педагогических работников как основа аттестационных процедур;
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оценка  результатов  деятельности  образовательной  организации  как  основа
аккредитационных процедур.

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой
выступают  требования  ФГОС  НОО,  которые  конкретизируются  в  планируемых
результатах освоения обучающимися ООП НОО. Система оценки отражает содержание и
критерии оценки, формы представления результатов оценочной деятельности. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:
текущую и тематическую оценку;
портфолио;
психолого-педагогическое наблюдение;
внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся.
Внешняя оценка включает:
независимую оценку качества образования;
мониторинговые  исследования  муниципального,  регионального  и  федерального

уровней.
В  соответствии  с  ФГОС  НОО  система  оценки  образовательной  организации

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

Системно-деятельностный  подход к  оценке  образовательных  достижений
обучающихся  проявляется  в  оценке  способности  обучающихся  к  решению  учебно-
познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной
грамотности  обучающихся.  Он  обеспечивается  содержанием  и  критериями  оценки,  в
качестве  которых  выступают  планируемые  результаты  обучения,  выраженные  в
деятельностной форме.

Уровневый подход 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 учебного
материала.

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через:
оценку предметных и метапредметных результатов;
использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики

индивидуальных  образовательных  достижений  обучающихся  и  для  итоговой  оценки;
использования  контекстной  информации  (об  особенностях  обучающихся,  условиях  и
процессе  обучения  и  другое)  для  интерпретации  полученных  результатов  в  целях
управления качеством образования;

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

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

использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний,
в  том  числе  формируемых  с  использованием  информационно-коммуникационных
(цифровых) технологий. 
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Система  оценки  ориентирует  образовательную  деятельность  на  личностное
развитие  и  воспитание  обучающихся,  достижение  планируемых  результатов  освоения
учебных предметов,  учебных курсов (в  том числе  внеурочной деятельности),  учебных
модулей и формирование универсальных учебных действий у обучающихся.

Целью  оценки  личностных  достижений обучающихся  является  получение
общего представления о воспитательной деятельности образовательной организации и ее
влиянии  на  коллектив  обучающихся.  При  оценке  личностных  результатов  нужно
соблюдаются этических нормы и правила взаимодействия с обучающимся с учетом его
индивидуально-психологических особенностей развития. 

Личностные достижения обучающихся,  освоивших ФООП НОО включает две
группы результатов: 

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

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

Учитывая  особенности  этих  групп  личностных  результатов,  педагогический
работник  может  осуществлять  только  оценку  качеств,  входящих  во  вторую  группу:
наличие  и  характеристика  мотива  познания  и  учения,  наличие  умений  принимать  и
удерживать учебную задачу, планировать учебные действия, осуществлять самоконтроль
и  самооценку.  Диагностические  задания,  устанавливающие  уровень  этих  качеств,
целесообразно  интегрировать  с  заданиями  по  оценке  метапредметных  регулятивных
универсальных учебных действий.

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в
соответствии  с  требованиями  Стандарта  не  подлежат  итоговой  оценке.  Оценка
личностных  результатов  учащихся  отражает  эффективность  воспитательной  и
образовательной деятельности школы.

В  рамках  системы  внутренней  оценки  возможна  ограниченная  оценка
сформированности  отдельных  личностных  результатов,  полностью  отвечающая
этическим  принципам  охраны  и  защиты  интересов  ребенка  и  конфиденциальности,  в
форме,  не  представляющей  угрозы  личности,  психологической  безопасности  и
эмоциональному  статусу  учащегося.  Такая  оценка  направлена  на  решение  задачи
оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента:

характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом

как достижений, так и психологических проблем развития ребенка;
систему  психолого-педагогических  рекомендаций,  призванных  обеспечить

успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития.
Другой  формой  оценки  личностных  результатов  учащихся  может  быть  оценка

индивидуального  прогресса  личностного  развития  обучающихся,  которым  необходима
специальная  поддержка.  Эта  задача  может  быть  решена  в  процессе  систематического
наблюдения  за  ходом  психического  развития  ребенка  на  основе  представлений  о
нормативном  содержании  и  возрастной  периодизации  развития  –  в  форме  возрастно-
психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей
(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации
образовательного  учреждения)  при  согласии  родителей  (законных  представителей)  и
проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области
возрастной психологии.

Оценка  метапредметных результатов представляет  собой оценку  достижения
планируемых  результатов  освоения  ФООП  НОО,  которые  отражают  совокупность
познавательных,  коммуникативных  и  регулятивных  универсальных  учебных  действий.
Формирование  метапредметных  результатов  обеспечивается  комплексом  освоения
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программ  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 предполагает

формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений:
3) базовые логические действия:
сравнивать  объекты,  устанавливать  основания  для  сравнения,  устанавливать

аналогии;
объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;
определять  существенный  признак  для  классификации,  классифицировать

предложенные объекты;
находить  закономерности  и  противоречия  в  рассматриваемых фактах,  данных и

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;
выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на

основе предложенного алгоритма;
устанавливать  причинно-следственные  связи  в  ситуациях,  поддающихся

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;
2) базовые исследовательские действия:
определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации)

на основе предложенных педагогическим работником вопросов;
с  помощью  педагогического  работника  формулировать  цель,  планировать

изменения объекта, ситуации;
сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий

(на основе предложенных критериев);
проводить  по  предложенному  плану  опыт,  несложное  исследование  по

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

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

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

3) работа с информацией:
выбирать источник получения информации;
согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию,

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

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки;
соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных

представителей)  несовершеннолетних  обучающихся)  правила  информационной
безопасности  при  поиске  информации  в  информационно-телекомуникационной  сети
«Интернет»;

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

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.
Овладение  универсальными  учебными  коммуникативными  действиями

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений:
3) общение:
воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции  в  соответствии  с

целями и условиями общения в знакомой среде;
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проявлять  уважительное  отношение  к  собеседнику,  соблюдать  правила  ведения
диалога и дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения;

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);
готовить небольшие публичные выступления;
подбирать  иллюстративный  материал  (рисунки,  фото,  плакаты)  к  тексту

выступления;
2) совместная деятельность:
формулировать  краткосрочные  и  долгосрочные  цели  (индивидуальные  с  учётом

участия  в  коллективных  задачах)  в  стандартной  (типовой)  ситуации  на  основе
предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;

принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить  действия  по  её
достижению:  распределять  роли,  договариваться,  обсуждать  процесс  и  результат
совместной  работы;  проявлять  готовность  руководить,  выполнять  поручения,
подчиняться;

ответственно выполнять свою часть работы;
оценивать свой вклад в общий результат;
выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений:
1) самоорганизация:
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
выстраивать последовательность выбранных действий;
2) самоконтроль:
устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности;
корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.
Оценка  достижения  метапредметных  результатов  осуществляется  как

педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и
администрацией образовательной организации в ходе мониторинга. В текущем учебном
процессе  отслеживается  способность  обучающихся  разрешать  учебные  ситуации  и
выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, коммуникативными и
регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании.

В  ходе  мониторинга  проводится  оценка  сформированности  универсальных
учебных действий. Содержание и периодичность мониторинга устанавливается решением
педагогического  совета  образовательной  организации.  Инструментарий  строится  на
межпредметной  основе  и  может  включать  диагностические  материалы  по  оценке
функциональной  грамотности,  сформированности  регулятивных,  коммуникативных  и
познавательных учебных действий.

Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания
предметных областей,  включающих конкретные учебные предметы,  ориентированы на
применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных
жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка  предметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения
обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является
способность  к  решению  учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач,
основанных  на  изучаемом  учебном  материале  и  способах  действий,  в  том  числе
метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.

Для оценки предметных результатов используются критерии: знание и понимание,
применение, функциональность.
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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.

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  осуществляется  педагогическим  работником  в
ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля.

Особенности  оценки  по  отдельному  учебному  предмету  зафиксированы  в
приложении к образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом
МАОУ СОШ № 85 и доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных
представителей).

Описание оценки по отдельному учебному предмету 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. 
Система  оценки  предметных результатов  освоения  учебных программ с  учетом

уровневого  подхода,  предполагает  выделение  базового  уровня  достижений  как  точки
отсчета при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с
обучающимися по достижению предметных результатов.

Уровень достижения предметных результатов
Низкий  уровень  («2».) Отсутствует  систематическая  базовая  подготовка.

Обучающимся не освоено 50% планируемых результатов, имеются значительные пробелы
в  знаниях,  дальнейшее  обучение  затруднено.  Обучающийся  требует  специальной
диагностики затруднений в обучении, оказания специальной целенаправленной помощи в
достижении  базового  уровня  предметных  результатов.  Уровень  усвоения  учебного
материала: узнавание изучаемых объектов и процессов при повторном восприятии ранее
усвоенной информации о них или действий с ними, выделение изучаемого объекта из ряда
предъявленных  различных  объектов.  Пример:  действия  по  воспроизведению  учебного
материала (объектов изучения)

Базовый уровень («3».) Освоение учебных действий с опорной системой знаний в
рамках  диапазона  (круга)  выделенных  задач.  Овладение  базовым  уровнем  является
достаточным  для  продолжения  обучения  на  следующем  уровне  общего  образования.
Уровень  усвоения  учебного  материала:  воспроизведение  усвоенных  ранее  знаний  от
буквальной  копии  до  применения  в  типовых  ситуациях.  Пример:  воспроизведение
информации по памяти, решение типовых задач (по усвоенному ранее образцу).

Повышенный  уровень  («4»).  Самостоятельное  решение  обучающимся
нестандартной задачи, для чего потребовалось действие в новой непривычной ситуации,
использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в т.ч. выходящих за рамки
опорной системы знаний по учебному предмету). Уровень усвоения учебного материала:
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обучающийся  способен  самостоятельно  воспроизводить  и  преобразовывать  усвоенную
информацию  для  обсуждения  известных  объектов  и  применять  ее  в  разнообразных
нетиповых ситуациях.  При этом обучающийся  способен генерировать  новую для  него
информацию об изучаемых объектах и действиях с ними. Пример: решение нетиповых
задач, выбор подходящего алгоритма из набора ранее изученных алгоритмов для решения
конкретной задачи

Высокий («5»). Обучающийся решает нетиповую, не изучавшуюся в классе задачу,
для  решения  которой  потребовались  либо  самостоятельно  добытые,  не  изучавшиеся
знания,  либо  новые,  самостоятельно  усвоенные  умения  и  действия,  требуемые  на
следующем уровне образования. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных
обучающихся по отдельным темам программных требований. Уровень усвоения учебного
материала:  обучающийся  способен  создавать  новую  информацию,  ранее  неизвестную
никому. Пример: разработка нового алгоритма решения задачи.

Описанный  выше  уровневый  подход  к  оценке  сформированности  предметных
результатов  применяется  в  ходе  различных  оценочных  процедур.  Обязательными
составляющими системы оценки  сформированности  предметных  результатов  являются
материалы текущей (тематической), промежуточной аттестаций и итогового оценивания.

При  этом  итоговая  оценка  ограничивается  контролем  успешности  освоения
действий,  выполняемых  обучающимися,  с  предметным  содержанием,  отражающим
опорную  систему  знаний  данного  учебного  предмета.  К  оценке  сформированности
предметных  результатов  применяется  в  ходе  различных  оценочных  процедур,
регламентированных  школьным  локальным  актом  «Положением  о  формах,
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся».

Решение о достижении или не достижении планируемых предметных результатов
освоения  ООП  НОО  принимается  учителем  на  основании  результатов  выполнения
заданий базового уровня. Критерием освоения учебного материала считается выполнение
не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за
выполнение  заданий  базового  уровня.  Информация  о  достижении  обучающимися
предметных  результатов  освоения  ООП  НОО  является  составляющей  системы
внутреннего  мониторинга  (внутренней  оценки)  образовательных  достижений
обучающихся, но любое их использование (в т.ч. в целях аккредитации образовательной
организации) возможно только в соответствии с Федеральным законом РФ от 17.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных». В текущей образовательной деятельности оценка
этих достижений проводится  в  форме (формах),  не  представляющей угрозы личности,
психологической  безопасности,  статусу  обучающегося.  Оценка  проводится  учителями.
Результаты  оценки  персонифицируются.  Для  проведения  оценки  используются  как
контрольно-измерительные  материалы,  разработанные  учителями,  так  и
стандартизированные контрольно-измерительные материалы.

Оценка  личностных  результатов  осуществляется,  во-первых,  в  ходе
мониторинговых исследований согласно ежегодной школьной циклограмме мониторинга
сформированности  УУД.  Вторым  методом  оценки  личностных  результатов  учащихся,
используемым  в  образовательной  программе,  является  оценка  личностного  прогресса
ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры
мышления,  логики,  умений  анализировать,  обобщать,  систематизировать,
классифицировать.

Личностные  результаты  выпускников  при  получении  начального  общего
образования  в  полном  соответствии  с  требованиями  Стандарта  не  подлежат  итоговой
оценке,  т.к.  оценка  личностных  результатов  учащихся  отражает  эффективность
воспитательной и образовательной деятельности школы.

Организация и содержание оценочных процедур
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Стартовая  диагностика представляет  собой  процедуру  оценки  готовности  к
обучению  на  уровне  начального  общего  образования,  проводится  администрацией
образовательной организации в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта)
для  оценки  динамики  образовательных  достижений  обучающихся.  Объектом  оценки
является сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению
чтением, грамотой и счётом.

Стартовая диагностика может проводиться педагогическими работниками с целью
оценки готовности к  изучению отдельных предметов (разделов).  Результаты стартовой
диагностики  являются  основанием  для  корректировки  учебных  программ  и
индивидуализации учебного процесса.

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

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы
освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. В
текущей  оценке  используется  различные  формы  и  методы  проверки  (устные  и
письменные  опросы,  практические  работы,  творческие  работы,  индивидуальные  и
групповые  формы,  само-  и  взаимооценка,  рефлексия,  листы продвижения  и  другие)  с
учётом особенностей учебного предмета. Результаты текущей оценки являются основой
для индивидуализации учебного процесса.

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения
тематических планируемых результатов по учебному предмету.

Портфолио представляет  собой  процедуру  оценки  динамики  учебной  и
творческой  активности  обучающегося,  направленности,  широты  или  избирательности
интересов, выраженности проявлений творческой инициативы. 

В портфолио включаются: работы обучающегося (фотографии, видеоматериалы и
другое),  отзывы  на  работы  обучающегося  (наградные  листы,  дипломы,  сертификаты
участия,  рецензии  и  другие).  Отбор  работ  для  портфолио  и  отзывов  на  них  ведётся
обучающимся  совместно  с  классным  руководителем  с  участием  родителей  (законных
представителей) обучающихся.

Портфолио формируется в электронном и (или) бумажном виде в течение всех лет
обучения  на  уровне  начального  общего  образования.  Результаты  обучающегося,
представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по обучению на
уровне основного общего образования, подготовке характеристики обучающегося.

Портфолио  достижений  –  инструмент  оценки  динамики  индивидуальных
образовательных достижений. Показатель динамики образовательных достижений – один
из основных показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления
характера  динамики  образовательных  достижений  обучающихся  можно  оценивать
эффективность  образовательного  процесса,  эффективность  работы  учителя  или
образовательного учреждения, эффективность системы образования в целом.

Оценка  динамики  образовательных  достижений,  как  правило,  имеет  две
составляющие:  педагогическую,  понимаемую  как  оценку  динамики  степени  и  уровня
овладения  действиями  с  предметным  содержанием,  и  психологическую,  связанную  с
оценкой индивидуального прогресса в развитии ребенка.

Одним  из  наиболее  адекватных  инструментов  для  оценки  динамики
образовательных  достижений  служит  портфель  (портфолио)  достижений  ученика.
Портфель достижений – это не только современная форма оценивания, но и действенное
средство для решения ряда важнейших педагогических задач, позволяющее:

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

развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности и самообучения;
формировать  умение  учиться  –  ставить  цели,  планировать  и  организовывать

собственную учебную деятельность.
Портфолио  предполагает  активное  вовлечение  учащихся  и  их  родителей  в

оценочную деятельность. Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля,
само-  и  взаимооценки  дают  возможность  учащимся  не  только  освоить  эффективные
средства  управления  своей  учебной  деятельностью,  но  и  способствуют  развитию
самосознания,  готовности  открыто  выражать  и  отстаивать  свою  позицию,  развитию
готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их
результаты.

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку
работ,  которые  демонстрируют  усилия,  прогресс  и  достижения  обучающегося  в
различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации
текущей системы оценки. При этом материалы портфеля должны допускать проведение
независимой оценки, например при проведении аттестации педагогов.

В портфель достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не
только  в  ходе  учебной  деятельности,  но  и  в  иных  формах  активности:  творческой,
социальной,  коммуникативной,  физкультурно-оздоровительной,  трудовой  деятельности,
протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами.

Структура Портфеля достижений
Титульный  лист:  содержит  основную  информацию  (фамилия,  имя,  отчество,

учебное  заведение,  класс,  контактную  информацию  и  фото  ученика  (по  желанию
родителей и ученика), оформляется родителями (законными представителями) совместно
с ребенком;

Раздел  «Мой  мир»:  помещается  информация,  которая  важна  и  интересна  для
ребенка:

«Мое имя» - информация о том, что означает имя, можно написать о знаменитых
людях, носивших и носящих это имя. Если у ребенка редкая или интересная фамилия,
можно поместить информацию о том, что она означает.

«Моя  семья»  -  здесь  можно  рассказать  о  каждом  члене  семьи  или  составить
небольшой рассказ о своей семье.

«Мой город» - рассказ о родном городе (селе, деревне), о его интересных местах.
Также  можно  разместить  нарисованную вместе  с  ребенком  схему  маршрута  от

дома  до  школы.  Важно,  чтобы  в  ней  были  отмечены  опасные  места  и  безопасные
(пересечения дорог, пешеходные переходы, светофоры и т.д.).

 «Мои друзья» - фотографии друзей, информация об их интересах, увлечениях;
 «Мои увлечения» - небольшой рассказ о том, чем увлекается ребенок, написать о

занятиях  в  спортивной  секции,  учебе  в  музыкальной  школе  или  других  учебных
заведениях дополнительного образования.

«Моя школа» - рассказ о школе и о педагогах;
«Мои любимые школьные предметы» - небольшие заметки о любимых школьных

предметах, построенные по принципу «мне нравится …., потому что….». Также можно
рассказать о каждом предмете, найдя в нем что-то важное и нужное для себя.

Раздел «Моя учеба» -  в этом разделе заголовки листов посвящены конкретному
школьному предмету. Ученик наполняет этот раздел удачно написанными контрольными
работами,  интересными проектами,  отзывами о  прочитанных книгах,  графиками роста
чтения, творческими работами по предметам;

Раздел  «Мое творчество»  -  помещаются  творческие  работы учащихся:  рисунки,
сказки,  стихи.  Если  выполнена  объемная  работа  (поделка)  можно  поместить  ее
фотографию.  Также  можно  поместить  фотографии  со  школьных  мероприятий,  где
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ребенок читал стихи, или играл роль в школьном спектакле, или оформлял стенгазету к
празднику и т.д.

Раздел  «Мои  впечатления»  -  помещается  информация  о  том,  в  каких
познавательных  программах  принимал  участие  ребенок  (экскурсии,  поход  в  театр,  на
выставки,  посещение  музея  и  т.д.).  По  завершении  экскурсии  или  похода  ребенок  в
творческом задании выражает свои впечатления о мероприятии.

Раздел  «Мои  достижения»  -  размещаются  грамоты,  сертификаты,  дипломы,
благодарственные письма, а также итоговые листы успеваемости. Лучше размещать их не
по степени важности, а в хронологическом порядке.

Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что является для
него  результатом  на  сегодняшний  день.  Оценочная  деятельность  самого  педагога
направлена на то, чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность ребёнка и
корректировать её. Вместе с тем педагог передаёт ребёнку нормы и способы оценивания
(не  выставления  отметки,  а  фиксации  качества,  например  разборчивость  письма,
грамотность,  способа  действий  и  т.д.),  способствует  выработке  у  ребёнка  самооценки
своего  труда.  Отбирая  в  свой  портфель  достижений  творческие,  проектные  работы,
ребенок  проводит  рефлексию  сделанного,  а  педагог  может  отследить  как  меняются,
развиваются  интересы  ребёнка,  его  мотивация,  уровень  самостоятельности  и  другие
личностные  и  метапредметные  действия.  Динамика  образовательных  достижений
учащихся за период обучения станет очевиднее, если накопительная система оценивания
станет  действовать  с  1  класса,  поэтому  так  важно  сохранить  первые  тетради  (или
отдельные страницы), первые творческие работы ребёнка.

По  результатам  оценки,  которая  формируется  на  основе  материалов  портфеля
достижений, делаются выводы о:

сформированности  у  обучающегося  универсальных  и  предметных  способов
действий,  а  также  опорной  системы  знаний,  обеспечивающих  ему  возможность
продолжения образования в основной школе;

сформированности  основ  умения  учиться,  понимаемой  как  способности  к
самоорганизации  с  целью  постановки  и  решения  учебно-познавательных  и  учебно-
практических задач;

индивидуальном  прогрессе  в  основных  сферах  развития  личности  –
мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой, саморегуляции.

Промежуточная  аттестация представляет  собой  процедуру  аттестации
обучающихся, которая начиная со второго класса проводится в конце каждого учебного
периода  по  каждому  изучаемому  учебному  предмету.  Промежуточная  аттестация
проводится  на  основе  результатов  накопленной  оценки  и  результатов  выполнения
тематических проверочных работ и фиксируется классном журнале обучающегося.

Промежуточная  оценка,  фиксирующая  достижение  предметных  планируемых
результатов  и  универсальных  учебных  действий,  является  основанием для  перевода  в
следующий класс.

Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся регламентируется
статьей 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.   № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской  Федерации»  (далее  –  Федеральный  закон)  и  локальными  нормативными
актами образовательной организации.

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

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-
познавательные  и  учебно-практические  задачи,  построенные  на  основном  содержании
предмета с учётом формируемых метапредметных действий.
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Содержательный  контроль  и  оценка  предметных  компетентностей
(грамотности) учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества
усвоения учебного предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми.

Критериями контроля являются требования к планируемым результатам стандарта,
целевые  установки  по  курсу,  разделу,  теме,  уроку.  Объектами  контроля  являются
предметные, метапредметные результаты, универсальные учебные действия.

На  персонифицированную  итоговую  оценку  на  уровне  начального  общего
образования,  результаты которой используются при принятии решения о  возможности
или невозможности продолжения обучения на следующем уровне общего образования,
выносятся только предметные и метапредметные результаты.

Предметом  итоговой  оценки  является  способность  обучающихся  решать
учебнопознавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной
системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов,
в том числе на основе метапредметных действий.

Личностные результаты обучающихся на уровне начального общего образования в
полном  соответствии  с  требованиями  Стандарта  не  подлежат  итоговой  оценке.  Они
являются  предметом  различного  рода  неперсонифицированных  мониторинговых
исследований.

Стартовый  (предварительный)  контроль: имеет  диагностические  задачи  и
осуществляется  в  начале  учебного  года,  начиная  со  второго  года  обучения  или перед
изучением новых крупных разделов. Цель: предварительная диагностика знаний, умений
и универсальных учебных действий, связанных с предстоящей деятельностью.

Текущий (тематический) контроль: проводится поурочно после осуществления
учебного  действия  методом  сравнения  фактических  результатов  или  выполненных
операций с образцом, а также по итогам изучения темы, раздела.

Цель:  контроль  предметных  знаний  и  универсальных  учебных  действий  по
результатам урока.

Промежуточный  контроль:  осуществляется  по  итогам  четверти,  полугодия.
Цель: контроль предметных знаний и метапредметных результатов темы, раздела, курса.

Годовой  (итоговый)  контроль;  предполагает  комплексную  проверку
образовательных результатов, в т.ч. и метапредметных в конце учебного года.

Формы контроля:
1) стартовые (входные) работы на начало учебного года;
2) стандартизированные письменные и устные работы;
3) комплексные диагностические и контрольные работы;
4) тематические проверочные (контрольные) работы;
5) самоанализ и самооценка;
6) индивидуальные накопительные портфолио обучающихся.
В  ООП  НОО  предусмотрены  следующие  формы  текущего  и  промежуточного

контроля:
Формы текущего (тематического) 
контроля

Формы промежуточного и итогового 
контроля

Тестирование Контрольная работа
Зачёт Изложение
Практическая/лабораторная работа Диктант
Самостоятельная работа Диктант с грамматическими заданиями
Устный опрос Тестовая работа
Сочинение Комплексная работа
Изложение Проверочная работа
Диктант Зачёт
Диктант с грамматическими заданиями Техника чтения (безоценочно)
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Формы текущего (тематического) 
контроля

Формы промежуточного и итогового 
контроля

Словарный диктант Защита проекта и др.
Терминологический диктант
Устный опрос
Творческая работа
Аудирование и др.

Количество  тематических,  проверочных,  диагностических  и  итоговых  работ
установлено  по  каждому  предмету  в  соответствии  с  рабочей  программой,  по  которой
работает образовательная организация.

На  уровне  начального  общего  образования  используется  преимущественно
внутренняя оценка, которая включает разнообразные методы оценивания:

1)  наблюдения  за  определенными  аспектами  деятельности  учащихся  или  их
продвижением  в  обучении  (например,  наблюдения  за  совершенствованием  техники
чтения и письма, или за развитием коммуникативных и исследовательских умений),

2) оценку процесса выполнения учащимися различного рода творческих заданий,
выполняемых ими как индивидуально, так и в парах, группах (чтение и пересказ, участие
в обсуждениях, выполнение проектов и мини-исследований и т.д.);

3)  тестирование  (как  правило,  для  оценки  продвижения  в  освоении  системы
предметных знаний);

4) оценку открытых ответов (т.е. даваемых учеником в свободном формате) – как
устных, так и письменных;

5) оценку закрытых или частично закрытых ответов,  ограничиваемых форматом
заданий (задания с выбором ответа, задания с коротким свободным ответом);

6)  оценку результатов рефлексии учащихся (разнообразных листов самоанализа,
листов достижений, дневников учащихся и т.п.);

7)  результаты  психолого-педагогических  исследований,  иллюстрирующих
динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося,
УУД;

8)  инструментарий  мониторинга  и  аналитические  материалы  (информация  об
элементах  и  уровнях  проверяемого  знания  –  знания,  понимания,  применения,
систематизации);

9)  карты  мониторинга  уровня  сформированности  метапредметных  результатов
освоения ООП НОО по классам, аналитические справки учителей по итогам комплексных
работ, портфолио обучающегося, итоговая таблица с персонифицированными данными по
результатам освоения обучающимися ООП НОО

Форма контроля и учёта достижений обучающихся во внеурочной деятельности:
1) участие в выставках, конкурсах, соревнованиях;
2) активность в проектах и программах внеурочной деятельности.
Формы представления результатов – таблицы с персонифицированными данными

по итогам работ, аналитические справки учителей по итогам работ, портфель достижений
обучающегося,  итоговая  таблица  с  персонифицированными  данными  по  результатам
освоения обучающимися ООП НОО.

Формой представления информации о результатах освоения обучающимся ООП
НОО является итоговая таблица оценки освоения обучающимся ООП НОО, включающая
в себя следующие разделы:

1.  Информация обо всех учебных предметах учебного плана начального общего
образования, изучавшихся с 1 по 4 класс.

2. Информация о результатах итоговой оценки обучающимся ООП НОО:
- по результатам промежуточной аттестации по годам обучения;
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- по результатам итоговых работ по русскому языку, математике и окружающему
миру;

- по результатам комплексной работы на межпредметной основе.
3.  Информация  о  результатах  освоения  обучающимся  плана  внеурочной

деятельности по соответствующим направлениям.
Результаты  итоговой  оценки  освоения  ООП  НОО  используются  для  принятия

решения  о  допуске  обучающегося  для  получения  образования  на  уровне  основного
общего  образования.  Педагогический  совет  образовательной  организации  на  основе
выводов,  сделанных  по  каждому  обучающемуся,  рассматривает  вопрос  об  успешном
освоении данным обучающимся ООП НОО и допуске его на следующий уровень общего
образования.

Педагогический совет МАОУ СОШ № 85 может принять следующие решения:
1)  Освоил(а)  ООП  НОО,  допущен(а)  к  обучению  на  уровне  основного  общего

образования (ООО).
Основания:  положительные  результаты  промежуточной  аттестации  по  всем

учебным предметам (курсам), входящим в учебный план начального общего образования
(не ниже отметки «3» (удовлетворительно) и годовых работ по предметам учебного плана
(не ниже отметки «3» (удовлетворительно).

2) Не освоил(а) ООП НОО, оставлен(а) на повторное обучение.
Основания:  обучающиеся  в  ОО,  не  ликвидировавшие  в  установленные  сроки

академической задолженности с момента ее образования. Условие: письменное согласие
родителей (законных представителей).

3)  Не  освоил(а)  ООП  НОО,  переведён(а)  на  обучение  по  адаптированной
образовательной программе.

Основания:  обучающиеся  в  ОО,  не  ликвидировавшие  в  установленные  сроки
академической задолженности с момента ее образования. Условие: письменное согласие
родителей (законных представителей), заключение ТПМПК.

4)  Не  освоил(а)  ООП  НОО,  переведён(а)  на  обучение  по  индивидуальному
учебному плану. Основания: обучающиеся в ОО, не ликвидировавшие в установленные
сроки  академической  задолженности  с  момента  ее  образования.  Условие:  письменное
согласие родителей (законных представителей). 

Все  выводы  и  оценки  должны  быть  подтверждены  материалами  портфеля
достижений и другими объективными показателями.

Согласно  части  5  статьи  66  ФЗ-273:  «Обучающиеся,  не  освоившие  основной
образовательной программы начального общего образования, не допускаются к обучению
на следующих уровнях общего образования».

Таким образом, обучение по ООП ООО обучающихся, не освоивших ООП НОО, не
допускается.

Образовательное  учреждение  информирует  органы  управления  в  установленной
регламентом  форме  о  количестве  обучающихся,  завершивших  обучение  на  уровне
начального  общего  образования  и  допущенных  на  уровень  основного  общего
образования.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
В  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом

начального  общего  образования  (п.  31.1),  рабочие  программы  учебных  предметов,
учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей обеспечивают
достижение  планируемых  результатов  освоения  программы  начального  общего
образования  и  разрабатываются  на  основе  требований  ФГОС  к  результатам  освоения
программы начального общего образования.
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Рабочие  программы  учебных  предметов,  учебных  курсов,  учебных  модулей
включают:

содержание учебного предмета, учебного курса, учебного модуля;
планируемые результаты освоения учебного предмета,  учебного курса,  учебного

модуля;
тематическое  планирование  с  указанием  количества  академических  часов,

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета,  учебного курса (в том числе
внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме
электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими
материалами  (мультимедийные  программы,  электронные  учебники  и  задачники,
электронные  библиотеки,  виртуальные  лаборатории,  игровые  программы,  коллекции
цифровых  образовательных  ресурсов),  используемыми  для  обучения  и  воспитания
различных  групп  пользователей,  представленными  в  электронном  (цифровом)  виде  и
реализующими  дидактические  возможности  ИКТ,  содержание  которых  соответствует
законодательству об образовании.

Рабочие  программы  учебных  предметов,  учебных  курсов,  учебных  модулей
формируются с учетом рабочей программы воспитания.

Рабочие  программы  учебных  предметов,  учебного  курса,  учебного  модуля
являются приложением к ООП НОО.

2.1. Рабочие программы учебных предметов 

Приложение  4.  Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Русский  язык»
(предметная область «Русский язык и Литературное чтение»);

Приложение 5. Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение»
(предметная область «Русский язык и Литературное чтение»);

Приложение  6.  Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Иностранный  язык
(английский)» (предметная область «Иностранный язык»);

Приложение 7. Рабочая программа учебного предмета «Математика» (предметная
область «Математика и информатика»);

Приложение  8.  Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Окружающий  мир»
(предметная область «Обществознание и естествознание» («Окружающий мир»));

Приложение  9.  Рабочая  программа  учебного  предмета  «Изобразительное
искусство» (предметная область «Искусство»);

Приложение  10.  Рабочая  программа  учебного  предмета  «Музыка» (предметная
область «Искусство»);

Приложение 11. Рабочая программа учебного предмета «Технология» (предметная
область «Технология»);

Приложение  12.  Рабочая  программа  учебного  предмета  «Физическая  культура»
(предметная область «Физическая культура»);

Приложение  13.  Рабочая  программа  учебного  предмета  «Основы  религиозных
культур и светской этики» (предметная область «Основы религиозных культур и светской
этики»);

Приложение  14.  Рабочая  программа  учебного  предмета  «Математика  и
конструирование».

2.2. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности включают: содержание курса
внеурочной деятельности; планируемые результаты освоения учебного курса внеурочной
деятельности; тематическое планирование с указанием количества академических часов,
отводимых  на  освоение  каждой  темы  курса  внеурочной  деятельности  и  возможность
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использования  по  этой  теме  электронных  (цифровых)  образовательных  ресурсов,
являющихся  учебно-методическими  материалами  (мультимедийные  программы,
электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории,
игровые  программы,  коллекции  цифровых  образовательных  ресурсов),  используемыми
для  обучения  и  воспитания  различных  групп  пользователей,  представленными  в
электронном  (цифровом)  виде  и  реализующими  дидактические  возможности  ИКТ,
содержание которых соответствует законодательству об образовании.

Рабочие  программы  учебных  курсов  внеурочной  деятельности  также  должны
содержать указание на форму проведения занятий.

Рабочие  программы  курсов  внеурочной  деятельности  формируются  с  учетом
рабочей программы воспитания.

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности являются  приложением к
ООП НОО.
Приложение 15 Рабочие  программы курсов внеурочной деятельности 
«Разговоры о важном» (1-4 кл.);
«Профориентация.Тропинка к своему Я» (1-4 кл.);
«Формирование Функциональной грамотности» (1-4 кл.);
 «Уроки здоровья» (1-4 кл.).
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2.3.  Программа формирования универсальных учебных действий

В  соответствии  с  ФГОС  НОО  программа  формирования  универсальных
(обобщённых) учебных действий (далее – УУД) имеет следующую структуру:

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов;

характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных
учебных действий.

Описание   взаимосвязи  универсальных  учебных  действий  с  содержанием
учебных предметов

Цель  развития  обучающихся  как  приоритетной  на  уровне  начального  общего
образования реализуется через установление связи и взаимодействия между освоением
предметного  содержания  обучения  и  достижениями  обучающегося  в  области
метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем:

предметные  знания,  умения  и  способы  деятельности  являются  содержательной
основой становления УУД;

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

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

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

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач
общекультурного,  ценностно-личностного,  познавательного  развития  обучающихся,
реализуется  в  рамках  целостной  образовательной  деятельности  в  ходе  изучения
обучающимися  системы  учебных  предметов  и  дисциплин,  в  метапредметной
деятельности,  организации  форм  учебного  сотрудничества  и  решения  важных  задач
жизнедеятельности обучающихся.

На  уровне  начального  общего  образования  при  организации  образовательной
деятельности  особое  значение  имеет  обеспечение  сбалансированного  развития  у
обучающихся  логического,  наглядно-образного  и  знаково-символического  мышления,
исключающее риск развития формализма мышления,  формирования псевдологического
мышления.  Существенную  роль  в  этом  играют  учебные  предметы.  Каждый  учебный
предмет  в  зависимости  от  предметного  содержания  и  способов  организации  учебной
деятельности обеспечивают формирование УУД.

Формирование  универсальных  учебных  действий  в  образовательном  процессе
осуществляется  в  контексте  усвоения  разных  предметных  дисциплин.  Требования  к
формированию  универсальных  учебных  действий  находят  отражение  в  планируемых
результатах  освоения  программ  учебных  предметов  «Русский  язык»,  «Литературное
чтение»,  «Математика»,  «Окружающий  мир»,  «Технология»,  «Иностранный  язык»,



«Изобразительное  искусство»,  «Физическая  культура»  в  отношении   ценностно-
смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.

Каждый  из  предметов  помимо  прямого  эффекта  обучения  –  приобретения
определенных  знаний,  умений,  навыков,  вносит  свой  вклад  в  формирование
универсальных учебных умений:

-  коммуникативных  умений,  в  том  числе  умения  ориентироваться  в  ситуации
общения,  адекватно  понимать  речь  партнера  и  строить  свое  речевое  высказывание;
контролировать  и  корректировать  речь  в  зависимость  от  задач  и  ситуации  общения;
извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей;

- умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и
отношений между ними;

- умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения
общих  закономерностей,  анализа,  синтеза;  осуществлять  эвристические  действия;
выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.

Каждый  учебный  предмет  в  зависимости  от  его  содержания  и  способов
организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для
формирования универсальных учебных действий.

Связь  универсальных  учебных  действий  с  содержанием  учебных  предметов
определяется   следующими утверждениями:

УУД  представляют  собой  целостную  систему,  в  которой  можно  выделить
взаимосвязанные ивзаимообуславливающие  виды действий:

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,
личностные – определяющие мотивационную ориентацию,
регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.
Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность.
Заданные  стандартом  УУД  определяют  акценты  в  отборе  содержания,

планировании   и  организации  образовательного  процесса  с  учетом  возрастно-
психологических особенностей обучающихся.

Способы  учета  уровня  их  сформированности  -    в  требованиях  к  результатам
освоения  учебной  программы  по  каждому  предмету  и  в  обязательных  программах
внеурочной деятельности.

Результаты  усвоения  УУД  формулируются  для  каждого  класса  и  являются
ориентиром при организации мониторинга их достижения.

В  частности,  учебный  предмет  «Русский  язык»,  обеспечивает  формирование
познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает
возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления
причинно-следственных  связей.  Ориентация  в  морфологической  и  синтаксической
структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы
букв  обеспечивает  развитие  знаково-символических  действий  –  замещения  (например,
звука  буквой),  моделирования  (например,  состава  слова  путём  составления  схемы)  и
преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия
для  формирования  «языкового  чутья»  как  результата  ориентировки  ребёнка  в
грамматической  и  синтаксической  структуре  родного  языка  и  обеспечивает  успешное
развитие  адекватных  возрасту  форм  и  функций  речи,  включая  обобщающую  и
планирующую функции.

 «Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета
включают  формирование  всех  видов  универсальных  учебных  действий  личностных,
коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-
смысловой сферы и коммуникации).
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Литературное  чтение  –  осмысленная,  творческая  духовная  деятельность,
обеспечивает  освоение  идейно-нравственного  содержания  художественной  литературы,
развитие  эстетического  восприятия.  Важнейшей функцией восприятия  художественной
литературы  является  трансляция  духовно-нравственного  опыта  общества  через
коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное
значение поступков героев литературных произведений. На ступени начального общего
образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения
автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное
чтение.

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих
универсальных учебных действий:

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в
системе личностных смыслов;

самоопределения  и  самопознания  на  основе  сравнения  образа  «Я»  с  героями
литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;

основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим
прошлым  своего  народа  и  своей  страны  и  переживания  гордости  и  эмоциональной
сопричастности подвигам и достижениям её граждан;

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
нравственно-этического  оценивания  через  выявление  морального  содержания  и

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

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
умения  понимать  контекстную речь  на  основе  воссоздания  картины событий  и

поступков персонажей;
умения  произвольно  и  выразительно  строить  контекстную речь  с  учётом целей

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

умения  устанавливать  логическую  причинно-следственную  последовательность
событий и действий героев произведения;

умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
 «Иностранный  язык»  обеспечивает,  прежде  всего,  развитие  коммуникативных

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного
языка способствует:

общему  речевому  развитию  учащегося  на  основе  формирования  обобщённых
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
развитию письменной речи;

формированию  ориентации  на  партнёра,  его  высказывания,  поведение,
эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать
и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной
для собеседника форме.

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и
мировой  культурой,  открытие  универсальности  детской  субкультуры  создаёт
необходимые  условия  для  формирования  личностных  универсальных  действий  –
формирования  гражданской  идентичности  личности,  преимущественно  в  её
общекультурном  компоненте,  и  доброжелательного  отношения,  уважения  и
толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.

Изучение  иностранного  языка  способствует  развитию  общеучебных
познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и
предиката  текста;  понимание  смысла  текста  и  умение  прогнозировать  развитие  его
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сюжета;  умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста;  сочинение
оригинального текста на основе плана).

 «Математика». На уровне начального общего образования этот предмет является
основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических
и  алгоритмических,  включая  знаково-символические,  а  также  планирование
(последовательности действий по решению задач), систематизацию и структурирование
знаний,  перевод  с  одного  языка  на  другой,  моделирование,  дифференциацию
существенных  и  несущественных  условий,  аксиоматику,  формирование  элементов
системного  мышления  и  приобретение  основ  информационной  грамотности.  Особое
значение  имеет  математика  для  формирования  общего  приёма  решения  задач  как
универсального учебного действия.

Формирование  моделирования  как  универсального  учебного  действия
осуществляется  в  рамках  практически  всех  учебных  предметов  на  этой  ступени
образования.  Моделирование включает в свой состав знаково-символические действия:
замещение, кодирование, декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение
моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать системы социально принятых
знаков  и  символов,  существующих  в  современной  культуре  и  необходимых  как  для
обучения, так и для его социализации.

 «Окружающий  мир».  Этот  предмет  выполняет  интегрирующую  функцию  и
обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и
социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми,
государством,  осознания  своего  места  в  обществе,  создавая  основу  становления
мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской
идентичности личности.

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий
мир»  обеспечивает  формирование  когнитивного,  эмоционально-ценностного  и
деятельностного компонентов гражданской российской идентичности:

умения  различать  государственную  символику  Российской  Федерации  и  своего
региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте
Российскую  Федерацию,  Москву  –  столицу  России,  свой  регион  и  его  столицу;
ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;

формирование  основ  исторической  памяти  –  умения  различать  в  историческом
времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях
своего  народа  и  России  и  ощущения  чувства  гордости  за  славу  и  достижения  своего
народа и России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего
региона;

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся,
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;

развитие  морально-этического  сознания  –  норм  и  правил  взаимоотношений
человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.

В  сфере  личностных  универсальных  учебных  действий  изучение  предмета
способствует  принятию  обучающимися  правил  здорового  образа  жизни,  пониманию
необходимости  здорового  образа  жизни  в  интересах  укрепления  физического,
психического и психологического здоровья.

Изучение  предмета  «Окружающий  мир»  способствует  формированию
общепознавательных универсальных учебных действий:

овладению  начальными  формами  исследовательской  деятельности,  включая
умения поиска и работы с информацией, в том числе с использованием различных средств
ИКТ;

формированию  действий  замещения  и  моделирования  (использования  готовых
моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей, в
том числе в интерактивной среде);
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формированию  логических  действий  сравнения,  подведения  под  понятия,
аналогии,  классификации  объектов  живой  и  неживой  природы  на  основе  внешних
признаков  или  известных  характерных  свойств;  установления  причинно-следственных
связей  в  окружающем  мире,  в  том  числе  на  многообразном  материале  природы  и
культуры родного края.

 «Музыка».  Этот  предмет  обеспечивает  формирование  личностных,
коммуникативных,  познавательных действий.  На основе освоения обучающимися мира
музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические
и  ценностно-смысловые  ориентации  учащихся,  создающие  основу  для  формирования
позитивной  самооценки,  самоуважения,  жизненного  оптимизма,  потребности  в
творческом самовыражении.  Приобщение  к  достижениям национальной,  российской  и
мировой  музыкальной  культуры и  традициям,  многообразию музыкального  фольклора
России,  образцам  народной  и  профессиональной  музыки  обеспечит  формирование
российской  гражданской  идентичности  и  толерантности  как  основы  жизни  в
поликультурном обществе.

Будут  сформированы  коммуникативные  универсальные  учебные  действия  на
основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства
и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.

В  области  развития  общепознавательных  действий  изучение  музыки  будет
способствовать формированию замещения и моделирования.

 «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.

Моделирующий  характер  изобразительной  деятельности  создаёт  условия  для
формирования  общеучебных  действий,  замещения  и  моделирования  в  продуктивной
деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое
моделирование  является  основой  развития  познания  ребёнком  мира  и  способствует
формированию  логических  операций  сравнения,  установления  тождества  и  различий,
аналогий,  причинно-следственных  связей  и  отношений.  При  создании  продукта
изобразительной  деятельности  особые  требования  предъявляются  к  регулятивным
действиям – целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации
действий  в  соответствии  с  целью,  умению контролировать  соответствие  выполняемых
действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и
его соответствия замыслу.

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций,
искусства  других  народов  обеспечивают  формирование  гражданской  идентичности
личности,  толерантности,  эстетических  ценностей  и  вкусов,  новой  системы  мотивов,
включая  мотивы  творческого  самовыражения,  способствуют  развитию  позитивной
самооценки и самоуважения учащихся.

 «Технология».  Специфика этого предмета  и  его  значимость  для  формирования
универсальных учебных действий обусловлена:

ключевой  ролью  предметно-преобразовательной  деятельности  как  основы
формирования системы универсальных учебных действий;

значением  универсальных  учебных  действий  моделирования  и  планирования,
которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных
заданий по курсу (так,  в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся
использовать  схемы,  карты  и  модели,  задающие  полную  ориентировочную  основу
выполнения  предложенных  заданий  и  позволяющие  выделять  необходимую  систему
ориентиров);

специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-
преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических
новообразований  младшего  школьного  возраста  –  умении  осуществлять  анализ,
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действовать во внутреннем умственном плане;  рефлексии как осознании содержания и
оснований выполняемой деятельности;

широким  использованием  форм  группового  сотрудничества  и  проектных  форм
работы для реализации учебных целей курса;

формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
формирование  картины  мира  материальной  и  духовной  культуры  как  продукта

творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и

репродуктивного  воображения  на  основе  развития  способности  учащегося  к
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей
(рисунков, планов, схем, чертежей);

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение
составлять  план  действий  и  применять  его  для  решения  задач);  прогнозирование
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия),
контроль, коррекцию и оценку;

формирование  внутреннего  плана  на  основе  поэтапной  отработки  предметно-
преобразовательных действий;

развитие планирующей и регулирующей функции речи;
развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации

совместно-продуктивной деятельности;
развитие эстетических представлений и  критериев на  основе  изобразительной и

художественной конструктивной деятельности;
формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой

самореализации  на  основе  эффективной  организации  предметно-преобразующей
символико-моделирующей деятельности;

ознакомление  обучающихся  с  правилами  жизни  людей  в  мире  информации:
избирательность  в  потреблении информации,  уважение  к  личной  информации другого
человека, к процессу познания учения;

ознакомление  обучающихся  с  миром  профессий  и  их  социальным  значением,
историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к
предварительному профессиональному самоопределению.

 «Физическая  культура».  Этот  предмет обеспечивает  формирование личностных
универсальных действий:

основ  общекультурной  и  российской  гражданской  идентичности  как  чувства
гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;

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

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе
конструктивных  стратегий  совладания  и  умения  мобилизовать  свои  личностные  и
физические ресурсы, стрессоустойчивости;

освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  «Физическая культура»
как учебный предмет способствует:

в  области  регулятивных  действий  развитию умений  планировать,  регулировать,
контролировать и оценивать свои действия;

в  области коммуникативных действий развитию взаимодействия,  ориентации на
партнёра,  сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию
умений планировать  общую цель  и  пути  её  достижения;  договариваться  в  отношении
целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности;
конструктивно  разрешать  конфликты;  осуществлять  взаимный  контроль;  адекватно
оценивать  собственное  поведение  и  поведение  партнёра  и  вносить  необходимые
коррективы в интересах достижения общего результата).
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Характеристики  регулятивных,  познавательных,  коммуникативных
универсальных учебных действий обучающихся

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение
эффективности  образования,  более  гибкое  и  прочное  усвоение  знаний обучающимися,
возможность  их  самостоятельного  движения  в  изучаемой  области,  существенное
повышение их мотивации и интереса к учебе.

В  рамках  деятельностного  подхода  в  качестве  общеучебных  действий
рассматриваются  основные  структурные  компоненты  учебной  деятельности  –  мотивы,
особенности  целеполагания  (учебная  цель  и  задачи),  учебные  действия,  контроль  и
оценка,  сформированность  которых  является  одной  из  составляющих  успешности
обучения в образовательной организации.

При  оценке  сформированности  учебной  деятельности  учитывается  возрастная
специфика,  которая  заключается  в  постепенном  переходе  от  совместной  деятельности
учителя  и  обучающегося  к  совместно-разделенной  (в  младшем  школьном  и  младшем
подростковом  возрасте)  и  к  самостоятельной  с  элементами  самообразования  и
самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).

Понятие  «универсальные  учебные  действия».  В  широком  значении  термин
«универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. Е. способность субъекта к
саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения
нового социального опыта.

Способность  обучающегося  самостоятельно  успешно  усваивать  новые  знания,
формировать  умения  и  компетентности,  включая  самостоятельную  организацию  этой
деятельности,  т.  Е.  умение  учиться,  обеспечивается  тем,  что  универсальные  учебные
действия  как  обобщенные  действия  открывают  обучающимся  возможность  широкой
ориентации  как  в  различных  предметных  областях,  так  и  в  строении  самой  учебной
деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, ценностно-смысловых
и  операциональных  характеристик.  Таким  образом,  достижение  умения  учиться
предполагает  полноценное  освоение  обучающимися  всех  компонентов  учебной
деятельности,  которые  включают:  познавательные  и  учебные  мотивы,  учебную  цель,
учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала,
контроль и оценка). Умение учиться – существенный фактор повышения эффективности
освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей,
образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.

В  составе  основных  видов  универсальных  учебных  действий,  соответствующих
ключевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный
(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.

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

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

базовые  логические  и  базовые  исследоватльские  операции  (сравнение,  анализ,
обобщение,  классификация,  сериация,  выдвижение  предположений,  проведение  опыта,
мини-исследования и другое);

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

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

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для
формирования  готовности  обучающегося  к  информационному  взаимодействию  с
окружающим миром:  средой  обитания,  членами  многонационального  поликультурного
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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,  используя  цифровую  образовательную  среду
класса, образовательной организации. Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя
группами учебных операций, обеспечивающих:

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

успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами
образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе
в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия;

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

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

Регулятивные  универсальные  учебные  действия –  это  совокупность  учебных
операций,  обеспечивающих  становление  рефлексивных  качеств  субъекта  учебной
деятельности  (на  уровне  начального  общего  образования  их  формирование
осуществляется на пропедевтическом уровне). 

Выделяются шесть групп операций:
1) принимать и удерживать учебную задачу;
2) планировать её решение;
3) контролировать полученный результат деятельности;
4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу;
5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной

задачи;
6) корректировать при необходимости процесс деятельности.
Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции,

определяющие  способность  обучающегося  к  волевым  усилиям  в  процессе
коллективной/совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и
преодолению  конфликтов,  в  том  числе  в  условиях  использования  технологий
неконтактного информационного взаимодействия.

В  федеральных  рабочих  программах  учебных  предметов  требования  и
планируемые результаты совместной деятельности выделены в специальный раздел, что
позволяет учителю осознать, что способность к результативной совместной деятельности
строится на двух феноменах, участие которых обеспечивает её успешность: 

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

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

Механизмом  конструирования  образовательного  процесса  являются  следующие
методические позиции:

1)  Педагогический  работник  проводит  анализ  содержания  учебного  предмета  с
точки  зрения  универсальных  действий  и  устанавливает  те  содержательные  линии,
которые  в  особой  мере  способствуют  формированию  разных  метапредметных
результатов.  На  уроке  по  каждому  учебному  предмету  предусматривается  включение
заданий,  выполнение  которых  требует  применения  определённого  познавательного,
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коммуникативного или регулятивного универсального действия. Соответствующий вклад
в  формирование  универсальных  действий  можно  выделить  в  содержании  каждого
учебного предмета. Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются
приоритеты учебных предметов для формирования качества универсальности на данном
предметном  содержании.  На  втором  этапе  подключаются  другие  учебные  предметы,
педагогический работник предлагает задания, требующие применения учебного действия
или  операций  на  разном  предметном  содержании.  Третий  этап  характеризуется
устойчивостью  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 другое. Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность
(независимость  от  конкретного  содержания)  как  свойство  учебного  действия
сформировалась.

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

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов
действительности  на  уроках  окружающего  мира  организуются  наблюдения  в
естественных  природных  условиях.  Наблюдения  можно  организовать  в  условиях
экранного  (виртуального)  представления  разных  объектов,  сюжетов,  процессов,
отображающих реальную действительность, которую невозможно предоставить ученику в
условиях  образовательной  организации  (объекты  природы,  художественные
визуализации, технологические процессы и 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
учебным  предметам,  то  универсальность  учебного  действия  формируется  успешно  и
быстро.

3)  Педагогический  работник  применяет  систему  заданий,  формирующих
операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий – создание алгоритма
решения учебной задачи, выбор соответствующего способа действия. 

На первых этапах указанная работа организуется коллективно, вместе с учителем,
выстраиваются  пошаговые  операции,  постепенно  обучающиеся  учатся  выполнять  их
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самостоятельно.  При  этом  очень  важно  соблюдать  последовательность  этапов
формирования  алгоритма:  построение  последовательности  шагов  на  конкретном
предметном содержании; проговаривание их во внешней речи; постепенный переход на
новый уровень –  построение способа действий на любом предметном содержании и с
подключением внутренней речи. 

При этом изменяется и процесс контроля: 
от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным

аналитическим оценкам; 
выполняющий  задание  осваивает  два  вида  контроля  –  результата  и  процесса

деятельности; 
развивается  способность  корректировать  процесс  выполнения  задания,  а  также

предвидеть возможные трудности и ошибки. 
При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок

обучающегося  и  с  соответствующей  методической  поддержкой  исправления  самим
обучающимся своих ошибок.

Описанная  технология  обучения  в  рамках  совместно-распределительной
деятельности развивает способность обучающихся работать не только в типовых учебных
ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях. 

Сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих операций:
нахождение  различий  сравниваемых  предметов  (объектов,  явлений);  определение  их
сходства,  тождества,  похожести;  определение  индивидуальности,  специфических  черт
объекта.  Для  повышения  мотивации  обучения  обучающемуся  предлагается  новый вид
деятельности (возможный только в условиях экранного представления объектов, явлений)
–  выбирать  (из  информационного  банка)  экранные  (виртуальные)  модели  изучаемых
предметов (объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к
сходству или похожести с другими.

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  предлагается  (в  условиях  экранного  представления  моделей  объектов)
большее их количество в отличие от реальных условий, для анализа свойств объектов,
которые  подлежат  классификации  (типизации),  для  сравнения  выделенных  свойств
экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. При
этом  возможна  фиксация  деятельности  обучающегося  в  электронном  формате  для
рассмотрения учителем итогов работы.

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

При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате
для рассмотрения учителем итогов работы.

Систематическая  работа  обучающегося  с  заданиями,  требующими  применения
одинаковых  способов  действий  на  различном  предметном  содержании,  формирует  у
обучающихся чёткое представление об их универсальных свойствах, то есть возможность
обобщённой характеристики сущности универсального действия.
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Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся определяется
на  этапе  завершения  ими  освоения  программы  начального  общего  образования.
Полученные  результаты  не  подлежат  балльной  оценке,  так  как  в  соответствии  с
закономерностями  контрольно-оценочной  деятельности  балльной  оценкой  (отметкой)
оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу педагогического работника
входит  проанализировать  вместе  с  обучающимся  его  достижения,  ошибки  и
встретившиеся  трудности.  При  этом  результаты  контрольно-оценочной  деятельности,
зафиксированные в электронном формате, позволят интенсифицировать работу учителя.

В  федеральных  рабочих  программах  учебных  предметов  содержание
метапредметных достижений обучения представлено в разделе «Содержание обучения»,
которое  строится  по  классам.  В  каждом  классе  каждого  учебного  предмета  выделен
раздел «Универсальные учебные умения», в котором дан возможный вариант содержания
всех групп УУД по каждому году обучения на уровне начального общего образования. В
первом и втором классах определён пропедевтический уровень овладения УУД, и только
к концу второго года обучения появляются признаки универсальности.

Содержание  УУД  представлено  также  в  разделе  «Планируемые  результаты
обучения».  Познавательные  УУД  включают  перечень  базовых  логических  действий;
базовых  исследовательских  действий;  работу  с  информацией.  Коммуникативные  УУД
включают  перечень  действий  участника  учебного  диалога,  действия,  связанные  со
смысловым  чтением  и  текстовой  деятельностью,  а  также  УУД,  обеспечивающие
монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование). Регулятивные УУД
включают  перечень  действий  саморегуляции,  самоконтроля  и  самооценки.  Отдельный
раздел  «Совместная  деятельность»   интегрирует  коммуникативные  и  регулятивные
действия, необходимые для успешной совместной деятельности. 
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2.4. Рабочая  программа воспитания

Пояснительная записка
Основой  для  разработки  рабочей  программы  воспитания  основной

образовательной  программы  общеобразовательной  организации  (далее  –  Программа
воспитания)   служит  Федеральная  рабочая  программа  воспитания  для
общеобразовательных организаций.  

Программа  основывается  на  единстве  и  преемственности  образовательного
процесса всех уровней общего образования, соотносится с федеральными программами
воспитания для организаций дошкольного и среднего профессионального образования.

Программа воспитания:
предназначена  для  планирования  и  организации  системной  воспитательной

деятельности; 
разрабатывается  и  утверждается  с  участием  коллегиальных  органов  управления

общеобразовательной  организацией,  в  том  числе  советов  обучающихся,  советов
родителей (законных представителей) в соответствии с Уставом школы; 

реализуется  в  единстве  урочной  и  внеурочной  деятельности,  осуществляемой
совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными
институтами воспитания; 

предусматривает  приобщение  обучающихся  к  российским  традиционным
духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам
поведения,  принятым  в  российском  обществе  на  основе  российских  базовых
конституционных норм и ценностей; 

предусматривает  историческое  просвещение,  формирование  российской
культурной и гражданской идентичности обучающихся.

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный.
При  разработке  или  обновлении  программы  воспитания  её  содержание,  за

исключением  целевого  раздела,  может  изменяться  в  соответствии  с  особенностями
общеобразовательной  организации:  организационно-правовой  формой,  контингентом
обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей),  направленностью
образовательной  программы,  в  том  числе  предусматривающей  углублённое  изучение
отдельных  учебных  предметов,  учитывающей  этнокультурные  интересы,  особые
образовательные потребности обучающихся.

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Участниками  образовательных  отношений  являются  педагогические  и  другие

работники  общеобразовательной  организации,  обучающиеся,  их  родители  (законные
представители),  представители  иных  организаций,  участвующие  в  реализации
образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации,
локальными  актами  общеобразовательной  организации.  Родители  (законные
представители)  несовершеннолетних  обучающихся  имеют  преимущественное  право  на
воспитание своих детей. 

Содержание  воспитания  обучающихся  в  общеобразовательной  организации
определяется  содержанием  российских  базовых  (гражданских,  национальных)  норм  и
ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и
нормы  определяют  инвариантное  содержание  воспитания  обучающихся.  Вариативный
компонент  содержания  воспитания  обучающихся  включает  духовно-нравственные
ценности культуры, традиционных религий народов России.

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и
осуществляется  в  соответствии  с  приоритетами  государственной  политики  в  сфере
воспитания. 



Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является
развитие  высоконравственной  личности,  разделяющей  российские  традиционные
духовные  ценности,  обладающей  актуальными  знаниями  и  умениями,  способной
реализовать  свой  потенциал  в  условиях  современного  общества,  готовой  к  мирному
созиданию и защите Родины.

Цель и задачи воспитания обучающихся
Современный  российский  национальный  воспитательный  идеал  -

высоконравственный,  творческий,  компетентный  гражданин  России,  принимающий
судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее
страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа
Российской Федерации.

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской
Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной
организации: 

развитие  личности,  создание  условий  для  самоопределения  и  социализации  на
основе  социокультурных,  духовно-нравственных  ценностей  и  принятых  в  российском
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения
к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку,
человеку  труда  и  старшему  поколению,  взаимного  уважения,  бережного  отношения  к
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации,
природе и окружающей среде.

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: 
усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые

выработало российское общество (социально значимых знаний); 
формирование  и  развитие  личностных  отношений  к  этим  нормам,  ценностям,

традициям (их освоение, принятие); 
приобретение  соответствующего  этим  нормам,  ценностям,  традициям

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений,
применения полученных знаний; 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в
соответствии с ФГОС. 

Личностные  результаты освоения  обучающимися  общеобразовательных
программ включают: 

осознание  российской  гражданской  идентичности,  сформированность  ценностей
самостоятельности  и  инициативы,  готовность  обучающихся  к  саморазвитию,
самостоятельности и личностному самоопределению; 

наличие  мотивации  к  целенаправленной  социально  значимой  деятельности,
сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к
себе, окружающим людям и жизни в целом.

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и
осуществляется  на  основе  аксиологического,  антропологического,  культурно-
исторического,  системно-деятельностного,  личностно-ориентированного  подходов  и  с
учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной
деятельности  детей  и  взрослых,  следования  нравственному  примеру,  безопасной
жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности.

1.2. Направления воспитания
Программа  реализуется  в  единстве  учебной  и  воспитательной  деятельности

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии
с ФГОС:

гражданское воспитание - формирование российской гражданской идентичности,
принадлежности  к  общности  граждан  Российской  Федерации,  к  народу  России  как
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источнику  власти  в  Российском  государстве  и  субъекту  тысячелетней  российской
государственности,  уважения  к  правам,  свободам  и  обязанностям  гражданина  России,
правовой и политической культуры;

патриотическое  воспитание -  воспитание  любви  к  родному  краю,  Родине,
своему  народу,  уважения  к  другим  народам  России;  историческое  просвещение,
формирование  российского  национального  исторического  сознания,  российской
культурной идентичности;

духовно-нравственное воспитание - воспитание на основе духовно-нравственной
культуры  народов  России,  традиционных  религий  народов  России,  формирование
традиционных  российских  семейных  ценностей;  воспитание  честности,  доброты,
милосердия,  справедливости,  дружелюбия  и  взаимопомощи,  уважения  к  старшим,  к
памяти предков;

эстетическое  воспитание -  формирование  эстетической  культуры  на  основе
российских  традиционных  духовных  ценностей,  приобщение  к  лучшим  образцам
отечественного и мирового искусства;

физическое  воспитание,  формирование  культуры  здорового  образа  жизни  и
эмоционального  благополучия  -  развитие  физических  способностей  с  учётом
возможностей  и  состояния  здоровья,  навыков  безопасного  поведения  в  природной  и
социальной среде, чрезвычайных ситуациях;

трудовое воспитание -  воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам
труда  (своего  и  других  людей),  ориентация  на  трудовую  деятельность,  получение
профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в
российском  обществе,  достижение  выдающихся  результатов  в  профессиональной
деятельности;

экологическое  воспитание -  формирование  экологической  культуры,
ответственного,  бережного  отношения  к  природе,  окружающей  среде  на  основе
российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления
природы, окружающей среды;

ценности научного познания -  воспитание стремления к познанию себя и других
людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом
личностных интересов и общественных потребностей.

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания
Требования  к  личностным  результатам  освоения  обучающимися   установлены

ФГОС НОО, ООО, СОО.
На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры

результатов  в  воспитании,  развитии  личности  обучающихся,  на  достижение  которых
должна  быть  направлена  деятельность  педагогического  коллектива  для  выполнения
требований ФГОС НОО, ООО, СОО.

Целевые  ориентиры  определены  в  соответствии  с  инвариантным  содержанием
воспитания  обучающихся  на  основе  российских  базовых  (гражданских,
конституциональных)  ценностей,  обеспечивают  единство  воспитания,  воспитательного
пространства.

Целевые  ориентиры  результатов  воспитания  сформулированы  на  уровнях
начального общего,  основного общего,  среднего общего образования по направлениям
воспитания в соответствии с ФГОС.

ЦЕЛЕВЫЕ  ОРИЕНТИРЫ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ВОСПИТАНИЯ  НА  УРОВНЕ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Гражданско-патриотическое воспитание
Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о

Родине - России, её территории, расположении.

52



Сознающий  принадлежность  к  своему  народу  и  к  общности  граждан  России,
проявляющий уважение к своему и другим народам.

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного
края, своей Родины - России, Российского государства.

Понимающий  значение  гражданских  символов  (государственная  символика
России,  своего  региона),  праздников,  мест  почитания  героев  и  защитников  Отечества,
проявляющий к ним уважение.

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в
обществе, гражданских правах и обязанностях.

Принимающий  участие  в  жизни  класса,  общеобразовательной  организации,  в
доступной по возрасту социально значимой деятельности.

Духовно-нравственное воспитание
Уважающий  духовно-нравственную  культуру  своей  семьи,  своего  народа,

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности.
Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность

и достоинство каждого человека.
Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь,

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим
людям, уважающий старших.

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам,
осознающий ответственность за свои поступки.

Владеющий  представлениями  о  многообразии  языкового  и  культурного
пространства  России,  имеющий  первоначальные  навыки  общения  с  людьми  разных
народов, вероисповеданий.

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка,
русского языка, проявляющий интерес к чтению.

Эстетическое воспитание
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве,

творчестве людей.
Проявляющий интерес  и  уважение  к  отечественной  и  мировой  художественной

культуре.
Проявляющий  стремление  к  самовыражению  в  разных  видах  художественной

деятельности, искусстве.
Физическое  воспитание,  формирование  культуры  здоровья  и  эмоционального

благополучия
Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила

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

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного
поведения в быту, природе, обществе.

Ориентированный  на  физическое  развитие  с  учётом  возможностей  здоровья,
занятия физкультурой и спортом.

 Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей
психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.

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

труда, ответственное потребление.
Проявляющий интерес к разным профессиям.
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Участвующий  в  различных  видах  доступного  по  возрасту  труда,  трудовой
деятельности.

Экологическое воспитание
Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние

людей на природу, окружающую среду.
Проявляющий  любовь  и  бережное  отношение  к  природе,  неприятие  действий,

приносящих вред природе, особенно живым существам.
Выражающий  готовность  в  своей  деятельности  придерживаться  экологических

норм.
Ценности научного познания
Выражающий  познавательные  интересы,  активность,  любознательность  и

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке.
Обладающий  первоначальными  представлениями  о  природных  и  социальных

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о
науке, научном знании.

Имеющий  первоначальные  навыки  наблюдений,  систематизации  и  осмысления
опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Уклад общеобразовательной организации
Уклад  –  общественный  договор  участников  образовательных  отношений,

опирающийся  на  базовые  национальные  ценности,  содержащий  традиции  региона  и
школы,  задающий  культуру  поведения  сообществ,  описывающий  предметно-
пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. Уклад способствует
формированию  ценностей  воспитания,  которые  разделяются  всеми  участниками
образовательных отношений.

Организационно-правовая форма МАОУ СОШ № 85 – муниципальное бюджетное
учреждение.  Тип – общеобразовательная организация.  МБОК СОШ№ 85 осуществляет
образовательную  деятельность  по  образовательным  программам  начального  общего,
основного общего и среднего общего образования, а также дополнительного образования
детей и взрослых. 

Учебные занятия организованы в одну смену, начало занятий в 08.30. Обучение в
школе  ведется:  по  пятидневной  учебной  неделе  –  в  1–4-х  классах;  по  шестидневной
учебной неделе – в 5–11-х классах. Урочная деятельность учащихся с ОВЗ организуется
по пятидневной учебной неделе.

Образовательная  организация  расположена  в  Тагилстроевском  районе  города
Нижний Тагил на улице Красногвардейская, д. 1. Школа функционирует с 1897 года и
несколько  раз  меняла  свой  статус. В  школе  функционируют:  1  спортивный  зал,
многофункциональная спортивная площадка, буфет-столовая, библиотека, компьютерный
кабинет,  актовый  зал.  В  школе  проведён  высокоскоростной  Интернет,  что  позволяет
организовывать мероприятия и в онлайн формате.

Контингент обучающихся и их родителей (законных представителей) формируется
из жильцов, заселяющих микрорайон железнодорожного вокзала: в основном, это семьи с
разнообразными культурными и национальными особенностями. Таким образом, школа
стала поликультурным центром для большинства жителей микрорайона. В основном это
многодетные  семьи,  неполные  семьи,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  а
также  воспитанники  ГБУ  социального  обслуживания  Свердловской  области
«Нижнетагильский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних». Также
в  школе обучаются дети с особыми образовательными потребностями, ОВЗ (задержка
психического  развития,  умственная  отсталость  (интеллектуальные  нарушения),
нарушение акустического спектра).
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Школа располагается в центре города поблизости от железнодорожного вокзала,
вблизи  от  культурных  и  образовательных  центров  и  учреждений.  Сотрудничество  с
данными организациями помогает  сделать  учебный и  воспитательный процессы более
эффективными. В микрорайоне имеются два детских дошкольных учреждения, Городской
дворец детского и юношеского творчества.

Воспитательный процесс осуществляется высокопрофессиональным коллективом
педагогов  с  привлечением  развитой  системы  социального  партнерства  и  сетевого
сотрудничества.  Социальными партнерами школы являются: 

ЕВРАЗ НТМК;
Свердловское отделение Российского военно-исторического общества;
Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал)

ФГАОУ  ВО  «Российский  государственный  профессионально-педагогический
университет»;

ГАПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж № 1»;
ГАПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж № 2»;
ГБУ  социального  обслуживания  Свердловской  области  «Нижнетагильский

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»;
Городской дворец детского и юношеского творчества;
Нижнетагильское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов

«Боевое братство»;
Военно-исторический клуб «Горный щит» (г. Екатеринбург, г. Нижний Тагил);
Нижнетагильский клуб краеведов.
В школе функционируют самоуправление, первичное отделение РДШ, движение

волонтеров, отряд Юные инспектора дорожного движения, школьный спортивный клуб.
На базе учреждения создан школьный музей.

В школе сложились традиции: линейки, посвященные Дню знаний и Последнему
звонку,  дни  самоуправления,  приуроченные  Дню  учителя,  мероприятия,  посвященные
Дню Защитников Отечества и Международному женскому дню, постановка Новогодней
сказки силами учеников и педагогов, конкурс строя и песни, конкурс инсценированной
песни, мероприятия, посвященный Великой Победе, Уроки мужества,  Уроки Памяти и
Славы, экологические акции.

Физкультурно-оздоровительная  и  спортивная  деятельность  школы  нацелена  на
формирование у  обучающихся,  родителей,  педагогов осознанного отношения к  своему
физическому  и  психическому  здоровью,  на  профилактику  вредных  привычек,  охват
максимального количества учащихся школы оздоровительными мероприятиями. В щколе
функционируют  спортивные  секции  «Волейбол»,  «Легкая  атлетика».  Ученики  школы
активно  и  успешно  участвуют  в  областных,  городских,  районных  соревнованиях  по
волейболу,  что  подтверждают  награды,  кубки  и  грамоты.  В  школе  традиционно
проводятся  соревнования  «Мама,  папа  и  я  -  спортивная  семья»,  выезды  на  массовые
мероприятия «Лыжня России», «Кросс нации». Регулярной становится сдача нормативов
ГТО. В  школе  существует  необходимость  расширения  пространства  для  занятий
физической культурой и спортом.

Процесс  воспитания  в  школе  основывается  на  следующих  принципах
взаимодействия педагогов и школьников:

неукоснительное  соблюдение  законности  и  прав  семьи  и  ребенка,
конфиденциальности информации о ребенке и семье; 

приоритет безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации;
ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной

среды  для  каждого  ребенка  и  взрослого,  без  которой  невозможно  конструктивное
взаимодействие школьников и педагогов;

реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-
взрослых  общностей,  которые  бы  объединяли  детей  и  педагогов  яркими  и
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содержательными  событиями,  общими  позитивными  эмоциями  и  доверительными
отношениями друг к другу;

организация  основных  совместных  дел  школьников  и  педагогов  как  предмета
совместной заботы и взрослых, и детей;

системность,  целесообразность  и  не  шаблонность  воспитания  как  условия  его
эффективности.

Основными традициями воспитания в школе являются следующие:
ключевые  общешкольные  дела,  через  которые  осуществляется  интеграция

воспитательных усилий педагогов;
коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и

коллективный анализ их результатов;
ступени  социального  роста  обучающихся  (от  пассивного  наблюдателя  до

участника, от участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела);
конструктивное  межличностное,  межклассное  и  межвозврастное  взаимодействие

обучающихся, а также их социальная активность;
ориентация  на  формирование,  создание  и  активизацию  ученического

самоуправления, как на уровне класса, так и на уровне школы, на установление в них
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;

формирование  методического  объединения  классных  руководителей,
реализующего по  отношению  к  обучающимся  защитную,  личностно  развивающую,
организационную, посредническую (в том числе и в разрешении конфликтов) функции.

Базовыми составляющими воспитывающей среды школы являются:
адаптация  воспитанников  к  социальным  требованиям  общества  посредством

изучения, освоения и соблюдения законов, норм и правил поведения в различных сферах
жизни как основа профилактики негативных явлений; 

ориентация  на  базовые  национальные  ценности,  которые  направлены  на
расширение  ценностно-смысловой  сферы  личности  воспитанников  средствами
формирования уклада школьной жизни;

развитие социальной компетентности обучающихся,  создание условий для роста
личностных достижений в различных видах деятельности за счет включения в проектную
и исследовательскую деятельность, систему дополнительного образования, организацию
конкурсного и олимпиадного движения в педагогическом событии детей и взрослых;

индивидуальное  психолого-педагогическое  сопровождение  процесса  взросления
школьников, которое способствует развитию вариативности содержания воспитательного
процесса и реализации идей инклюзивного образования;

педагогическая поддержка детских инициатив и сопровождение самостоятельной
деятельности  воспитанников,  которые  нацелены  на  развитие  мотивации  к
самовоспитанию и самосовершенствованию через включение в деятельность российского
движения  школьников  (далее  РДШ),  детских  общественных  объединений,  систему
ученического самоуправления, волонтёрского движения и т.д.

Согласно положению о школьной форме и внешнем виде обучающихся в МАОУ
СОШ № 85  одежда  обучающихся  должна  соответствовать  общепринятым в  обществе
нормам делового стиля и носить светский характер. Форма обучающегося подразделяется
на повседневную, парадную и спортивную.

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности
Виды,  формы  и  содержание  воспитательной  деятельности  планируются,

представляются по модулям. 
В  модуле  описываются  виды,  формы  и  содержание  воспитательной  работы  в

рамках  определённого  направления  деятельности  в  образовательной  организации.
Каждый  из  модулей  обладает  воспитательным  потенциалом  с  особыми  условиями,
средствами, возможностями воспитания.

МОДУЛЬ «УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
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Реализация  воспитательного  потенциала  уроков  (урочной  деятельности,
аудиторных  занятий  в  рамках  максимально  допустимой  учебной  нагрузки)  может
предусматривать:

максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных
предметов  для  формирования  у  обучающихся  российских  традиционных  духовно-
нравственных  и  социокультурных  ценностей,  российского  исторического  сознания  на
основе  исторического  просвещения;  подбор  соответствующего  содержания  уроков,
заданий,  вспомогательных  материалов,  проблемных  ситуаций  для  обсуждений;  -
включение  учителями в  рабочие  программы по  учебным предметам,  курсам,  модулям
целевых  ориентиров  результатов  воспитания,  их  учёт  в  определении  воспитательных
задач уроков, занятий;

включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей
тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы;

выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на
личность  в  соответствии  с  воспитательным  идеалом,  целью  и  задачами  воспитания,
целевыми  ориентирами  результатов  воспитания;  реализацию  приоритета  воспитания  в
учебной деятельности;

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках
предметов,  явлений  и  событий,  инициирование  обсуждений,  высказываний  своего
мнения,  выработки  своего  личностного  отношения  к  изучаемым  событиям,  явлениям,
лицам;

применение  интерактивных  форм  учебной  работы  —  интеллектуальных,
стимулирующих  познавательную  мотивацию,  игровых  методик,  дискуссий,  дающих
возможность  приобрести  опыт  ведения  конструктивного  диалога;  групповой  работы,
которая  учит  строить  отношения  и  действовать  в  команде,  способствует  развитию
критического мышления;

побуждение  обучающихся  соблюдать  нормы  поведения,  правила  общения  со
сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации,
установление и поддержку доброжелательной атмосферы;

организацию  шефства  мотивированных  и  эрудированных  обучающихся  над
неуспевающими  одноклассниками,  в  том  числе  с  особыми  образовательными
потребностями,  дающего  обучающимся  социально  значимый  опыт  сотрудничества  и
взаимной помощи;

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

Формы реализации воспитательного компонента школьного урока:
Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет добиться

дисциплины на уроке, прекращения опозданий на урок, правильной организации рабочего
места.  При  этом  у  обучающихся  формируются  навыки  самообслуживания,
ответственности за команду-класс, уважение к окружающим, принятие социальных норм
общества.

Практикоориентированность. Включение  в  урок  информации  из  актуальной
повестки (политические события, календарные даты, географические открытия и т.  д.),
взаимоотношений  людей  через  предметную  составляющую.  Создание  условия  для
применения предметных знаний на практике, в том числе и в социально значимых делах
(проведение исследований в походе, в экспедиции с последующим анализом результатов
на уроке, при организации просветительских мероприятий для малышей, воспитанников
приюта). Такая деятельность развивает способность приобретать знания через призму их
практического применения.
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Школьная  научно-практическая  конференция.  Форма  организации  научно-
исследовательской  деятельности  обучающихся  для  усовершенствования  процесса
обучения  и  профориентации.  В  процессе  деятельности  происходит  развитие  навыков
исследовательской  работы;  навыков  коммуникации  и  саморазвития,  получение
позитивного опыта общения со взрослым на основе предмета, знакомство с проектным
циклом.

Шефство.  Организация шефства обучающихся старших классов над младшими,
«хорошо  успевающих»  над  «слабо  успевающими».  Такая  форма  работы  способствует
формированию коммуникативных навыков, опыта сотрудничества и взаимопомощи.

Интерактивные  формы  работы,  которые  дают  обучающимся  возможность
приобрести  опыт  ведения  конструктивного  диалога  и  учат  командной  работе  и
взаимодействию.

МОДУЛЬ «ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
Реализация  воспитательного  потенциала  внеурочной  деятельности  в  целях

обеспечения  индивидуальных  потребностей  обучающихся  осуществляется  в  рамках
выбранных ими курсов, занятий:

1)  курсы,  занятия  исторического  просвещения,  патриотической,  гражданско-
патриотической,  военно-патриотической,  краеведческой,  историко-культурной
направленности: 

Название Содержание Классы
Курс  ВУД

«Разговоры о
важном»

Занятия по программе проводятся в формах,
позволяющих обучающемуся вырабатывать собственную

мировоззренческую позицию по обсуждаемым темам
(например, беседы, деловые игры, викторины, интервью,

блицопросы и т. д.).

1-4

Цикл классных часов
«Мы патриоты

России»

Формирование  и развитие у обучающихся чувства
принадлежности к обществу, в котором они живут,
умения заявлять и отстаивать свою точку зрения,

воспитание патриотических качеств личности

1-4

2)  курсы,  занятия  духовно-нравственной  направленности  по  религиозным
культурам  народов  России,  основам  духовно-нравственной  культуры  народов  России,
духовно-историческому краеведению:

Название Содержание Классы
Городская

краеведческая игра
«Я тагильчанин»

Городская  краеведческая игра для младших школьников
«Я – тагильчанин – подготовительная ступенька к их

дальнейшему гражданскому самоопределению. Целью
игры является создание необходимого комплекса

условий для объединения детей, их творческого развития
и приобщения к культурным ценностям, воспитание

гражданской гордости юного тагильчанина.
Возможности игры-путешествия «Я – тагильчанин»
создают условия для развития личности, формируют

знания об окружающем мире с учетом уральских
социокультурных особенностей и традиций. Через

поисково-краеведческую деятельность в игре
организуется взаимодействие юного тагильчанина с
городом, которое способно стать определяющим в

формировании  его представлений об окружающем мире,
стиле поведения, свойственных настоящему человеку и

1-4
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гражданину

3) курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской
направленности:

Название Содержание Классы
Курс  ВУД

«Профориентация.
Тропинка к своему Я»

Данный курс является первой ступенькой в
профориентационной работе. В основе курса лежит идея

раннего знакомства с различными сферами
человеческой деятельности через организацию учебно-

исследовательской деятельности обучающихся.

1-4

Курс  ВУД
«Формирование
Функциональной

грамотности»

Курс создает условия для формирования
функциональной грамотности школьников в

деятельности, осуществляемой в формах, отличных от
урочных. Содержание курса строится по основным

направлениям функциональной грамотности
(читательской, математической, естественно-научной,

финансовой, а также глобальной компетентности и
креативному мышлению).

1-4

4) курсы, занятия экологической, природоохранной направленности;
Название Содержание Классы

Цикл  классных часов
«Экология и

здоровье»

Знакомство учащихся с понятиями «качество жизни»,
«окружающая среда»; как влияет окружающая среда на

качество жизни, особенно на здоровье человека; как
можно улучшить наше качество жизни. Формирование
представлений о здоровье; воспитание экологической
культуры; развитие познавательной активности детей,

чувства уважения к окружающему миру.

1-4

Курс ВУД
«Моя первая экология

5) курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и
жанров:

Название Содержание Классы
Дополнительная

общеобразовательная
программа

«Школьный хор»

Рабочая программа внеурочной деятельности
способствует развитию интереса к изобразительному

искусству, развитию сюжетного рисования
нетрадиционными техниками изображения. Содержание
курса нацелено на формирование культуры творческой

личности, на приобщение учащихся к
общечеловеческим ценностям через собственное

творчество и освоение опыта прошлого. Содержание
курса расширяет представления учащихся о видах,

жанрах изобразительного искусства, стилях, знакомит с
техниками и оформительской деятельности, формирует

чувство гармонии и эстетического вкуса

1-4

Дополнительная
общеобразовательная

программа
«Мастерская

дизайна»

В процессе дизайн-деятельности у ребенка
совершенствуются образные представления (образное

мышление, воображение и др.), формируются
личностные качества (самостоятельность, инициатива).

Детский дизайн связан с конструктивно-модельной
деятельностью, в процессе которой ребенок

развивает умение планировать свою деятельность,

1-4

59



устанавливать связь между действием и результатом. В
практической реализации дизайн-проектов

развивается мелкая моторика, сенсорика (чувство цвета,
формы), художественно-эстетические представления.

6) курсы, занятия туристско-краеведческой направленности:
Название Содержание Классы

Туристические
походы и Дни

здоровья

Ежегодные мероприятия (осень-весна) с выездом в лес.
Это синтез внеурочной и воспитательной деятельности:

применение знаний, полученных на уроках, командо-
образование. Участие в походе помогает обучающемуся

расширить свой кругозор, получить новые знания об
окружающей его социальной, культурной, природной
среде, научиться уважительно и бережно относиться к
ней, приобрести важный опыт социально одобряемого

поведения в различных внешкольных ситуациях,
навыков самообслуживания, ответственности за общий

результат, выносливости

1-4

7) курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности:
Название Содержание Классы

Курс ВУД «уроки
здоровья»

Курс позволяет привить обучающимся начальные знания,
умения и навыки в области здорового образа жизни;
сформировать у детей научно обоснованную систему

понятий основ безопасности жизнедеятельности;
выработать необходимые умения и навыки безопасного

поведения в повседневной жизни в случае возникновения
различных опасных и чрезвычайных ситуаций.

1-4

Дополнительная
общеобразовательна

я программа
«Корригирующая

гимнастика»

Понимать  влияние закаливания на организм человека;
самостоятельно составлять и выполнять комплексы

упражнений, направленных на развитие определённых
физических качеств; выполнять комбинации из

элементов акробатики; организовывать и играть в
подвижные игры во время прогулок.

1-4

МОДУЛЬ  «КЛАССНОЕ  РУКОВОДСТВО».  Реализация  воспитательного
потенциала  классного  руководства  как  особого  вида  педагогической  деятельности,
направленной,  в  первую  очередь,  на  решение  задач  воспитания  и  социализации
обучающихся, предусматривает:

планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической
направленности;

инициирование  и  поддержку  классными  руководителями  участия  классов  в
общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их
подготовке, проведении и анализе;

организацию  интересных  и  полезных  для  личностного  развития  обучающихся
совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями,
способностями,  давать  возможности  для  самореализации,  устанавливать  и  укреплять
доверительные  отношения,  стать  для  них  значимым  взрослым,  задающим  образцы
поведения;
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сплочение  коллектива  класса  через  игры  и  тренинги  на  командообразование,
внеучебные  и  внешкольные  мероприятия,  походы,  экскурсии,  празднования  дней
рождения обучающихся, классные вечера;

выработку  совместно  с  обучающимися  правил  поведения  класса,  участие  в
выработке таких правил поведения в общеобразовательной организации;

изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за
их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по
нравственным  проблемам;  результаты  наблюдения  сверяются  с  результатами  бесед  с
родителями, учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом;

доверительное  общение  и  поддержку  обучающихся  в  решении  проблем
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.),
совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные
беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса;

индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в
которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения;

регулярные  консультации  с  учителями-предметниками,  направленные  на
формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение
и/или разрешение конфликтов между учителями и обучающимися;

проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции
воспитательных  влияний  педагогов  на  обучающихся,  привлечение  учителей-
предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и
понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в
родительских собраниях класса;

организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование
родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в
целом,  помощь  родителям  и  иным  членам  семьи  в  отношениях  с  учителями,
администрацией;

создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в
решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации;

привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к
организации  и  проведению  воспитательных  дел,  мероприятий  в  классе  и
общеобразовательной организации;

проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п.
Индивидуальная работа с обучающимися:
1.  Изучение  особенностей  личностного  развития  обучающихся  класса  через

наблюдение  за  поведением  обучающихся  в  их  повседневной  жизни,  в  специально
создаваемых  педагогических  ситуациях,  в  играх,  погружающих  обучающегося  в  мир
человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или
иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед
классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также
(при необходимости) – со школьным психологом.

2.  Поддержка  обучающегося  в  решении  важных  для  него  жизненных  проблем
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками,
выбор  профессии,  организации  высшего  образования  и  дальнейшего  трудоустройства,
успеваемость и т. п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем
в задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить.

3.  Индивидуальная работа с обучающимися класса,  направленная на заполнение
ими личных портфолио,  в  которых обучающиеся 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.

Индивидуальная образовательная траектория:
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Ведение  портфолио,  в  котором  собираются  достижения  ребенка  в  учебной,
внеурочной  коммуникативной  и  социальной  деятельности.  Представляет  собой  способ
фиксирования,  накопления  и  оценки  работ,  результатов  обучающегося,
свидетельствующих о  его  усилиях,  прогрессе  и  достижениях в  различных областях за
определенный  период  времени.  Ведение  портфолио  приучает  ребенка  фиксировать  и
оценивать свои достижения, позволяет определить правильный вектор для дальнейшего
развития. Заполняя портфолио, ребенок учится точно определять цели, которые он хотел
бы достичь,  планировать  свою деятельность,  формулировать  самооценки,  отслеживать
собственные ошибки и исправлять их.

Работа с учителями, работающими в классе:
1. Регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками,

направленные  на  формирование  единства  мнений  и  требований  педагогических
работников  по  ключевым  вопросам  воспитания,  на  предупреждение  и  разрешение
конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися.

2. Участие в проведении мини-педсоветов, направленных на решение конкретных
проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся.

3.  Привлечение  учителей-предметников  к  участию  во  внутриклассных  делах,
дающих  педагогическим  работникам  возможность  лучше  узнавать  и  понимать  своих
обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановки.

4.  Привлечение  учителей-предметников  к  участию  в  родительских  собраниях
класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся.

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:
1.  Регулярное  информирование  родителей о  школьных успехах  и  проблемах их

обучающихся, о жизни класса в целом.
2.  Помощь  родителям  обучающихся  или  их  законным  представителям  в

регулировании  отношений  между  ними,  администрацией  школы  и  учителями-
предметниками.

3.  Организация  родительских  собраний,  происходящих  в  режиме  обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся.

4. Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих
в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения
их обучающихся.

5.  Привлечение  членов  семей  обучающихся  к  организации  и  проведению  дел
класса.

6.  Организация  на  базе  класса  семейных  праздников,  конкурсов,  соревнований,
направленных на сплочение семьи и школы.

Мероприятия Классы Время проведения
Родительское собрание с родителями первоклассников 1 август, сентябрь
Знакомство с классами 1 сентябрь
Составление социальных паспортов 1-4 сентябрь
Инструктажи по безопасности жизнедеятельности 1-4 сентябрь
Организация участия класса в общешкольных 
ключевых делах

1-4 в течение
учебного года

Индивидуальная работа с обучающимися 1-4 в течение
учебного года

Общешкольный классный час «Разговор о главном» 1-4 еженедельно
(понедельник)

Работа с учителями -предметниками, работающими в
классе

1-4 в течение
учебного года

Работа с родителями (законными представителями) 1-4 в течение
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Мероприятия Классы Время проведения
обучающихся учебного года
Родительские собрания 1-4 1 раз в четверть
Организация участия в детских объединениях (РДШ,
«Большая перемена»)

1-4 в течение
учебного года

Цикл классных часов, бесед, библиотечных уроков: «С
чего  начинается  Родина?»,  «Многообразие
культурных
традиций»,  «Будь  вежливым  и  добрым»  «Все  мы
разные,  но  мы  вместе»,  «Что  такое  толерантность»,
«Давайте дружить» и пр.

1-4 в течение
учебного года

День толерантности «Все мы разные, но мы вместе» 1-4 ноябрь
Акции «Бессмертный полк», «Открытка ветерану»,
«Цветы ветерану», «Сад памяти», «Окна Победы»,
«Доброта спасет мир», «Связь поколений», «Открытка
учителю»; акции, посвященные Дню защиты детей,
Дню пожилого человека, Дню матери

1-4 в течение
учебного года

Уроки мужества к памятным датам 1-4 По плану
Классные  часы  и  беседы  на  патриотические  и
историко-краеведческие темы

1-4 в течение
учебного года

Военно-спортивные эстафеты 1-4 в течение
учебного года

Посещение театров, кинотеатров, музеев и выставок 1-4 в течение
учебного года

МОДУЛЬ «ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА»
Реализация  воспитательного  потенциала  основных  школьных  дел  может

предусматривать:
общешкольные  праздники,  ежегодные  творческие  (театрализованные,

музыкальные,  литературные  и  т.  п.)  мероприятия,  связанные  с  общероссийскими,
региональными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы;

участие  во  всероссийских  акциях,  посвящённых  значимым  событиям  в  России,
мире;

торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на
следующий  уровень  образования,  символизирующие  приобретение  новых  социальных
статусов в общеобразовательной организации, обществе;

церемонии  награждения  (по  итогам  учебного  периода,  года)  обучающихся  и
педагогов  за  участие  в  жизни  общеобразовательной  организации,  достижения  в
конкурсах,  соревнованиях,  олимпиадах,  вклад  в  развитие  общеобразовательной
организации, своей местности;

социальные  проекты  в  общеобразовательной  организации,  совместно
разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием
социальных  партнёров,  комплексы  дел  благотворительной,  экологической,
патриотической, трудовой и другие направленности;

проводимые для жителей населенного пункта и организуемые совместно с семьями
обучающихся  праздники,  фестивали,  представления  в  связи  с  памятными  датами,
значимыми событиями для жителей населенного пункта;

разновозрастные  сборы,  многодневные  выездные  события,  включающие  в  себя
комплекс  коллективных  творческих  дел  гражданской,  патриотической,  историко-
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краеведческой,  экологической,  трудовой,  спортивно-оздоровительной  и  другие
направленности;

вовлечение  по  возможности  каждого  обучающегося  в  школьные  дела  в  разных
ролях  (сценаристов,  постановщиков,  исполнителей,  корреспондентов,  ведущих,
декораторов,  музыкальных  редакторов,  ответственных  за  костюмы и  оборудование,  за
приглашение  и  встречу  гостей  и  т.  д.),  помощь  обучающимся  в  освоении  навыков
подготовки, проведения, анализа общешкольных дел;

наблюдение  за  поведением  обучающихся  в  ситуациях  подготовки,  проведения,
анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных
возрастов, с педагогами и другими взрослыми.

Мероприятия Классы Даты
Акции, церемонии, линейки

Церемония поднятия Государственного флага под
Государственный гимн

1-4 еженедельно
(понедельник)

Посвящение в первоклассники 1 октябрь
Сбор макулатуры 1-4 сентябрь, март

Торжественная линейка, посвященная окончанию
начальной школы

4 май

Праздники
День знаний 1-4 01.09

Международный день пожилых людей 1-4 01.10
День учителя 1-4 05.10

День отца в России 1-4 16.10
День матери в России 1-4 27.11

Новогодняя елка 1-4 декабрь
День Защитника Отечества 1-4 21-22.02

Масленица 1-4 февраль-март
Международный женский день 1-4 06-07.03

День Победы 1-4 05-09.05
Классные часы к памятным датам

День солидарности в борьбе с терроризмом 1-4 03.09
День окончания Второй мировой войны 1-4 03.09

День боевой славы России. Бородинское сражение 1-4 07.09
Международный день распространения грамотности 1-4 08.09

4 ноября - День народного единства 1-4 Конец октября
День Государственного герба Российской Федерации 1-4 08.11

День неизвестного солдата 1-4 03.12
Международный день инвалидов 1-4 03.12

День добровольца (волонтера) в России 1-4 05.12
День героев Отечества 1-4 09.12

День Конституции Российской Федерации 1-4 12.12
День боевой славы России. День полного освобождения

Ленинграда от фашисткой блокады
1-4 27.01

День боевой славы России. Сталинградская битва 1-4 02.02
День российской науки  1-4 08.02

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг
за пределами Отечества

1-4 15.02

Международный день родного языка 1-4 21.02
День воссоединения Крыма с Россией 1-4 18.03
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Мероприятия Классы Даты
Всемирный день театра 1-4 27.03

День космонавтики 1-4 12.04
День памяти о геноциде советского народа нацистами и
их пособниками в годы Великой Отечественной войны

1-4 19.04

Всемирный день Земли 1-4 22.04
День детских общественных организаций России 1-4 19.05

День славянской письменности и культуры 1-4 24.05
Тематические недели, декады, месячники

Неделя безопасности 1-4 сентябрь,
декабрь, май

Неделя безопасного поведения в сети Интернет 1-4 октябрь, март
Месячник пожарной безопасности 1-4 Декабрь,

апрель
Дни правовых знаний 1-4 ноябрь

Экологический месячник 1-4 сентябрь,
апрель

Концерты
Концерт ко дню учителя 1-4 октябрь

Концерт, посвященный Международному женскому дню 1-4 март
Концерт, посвященный Дню Победы 1-4 май

Конкурсы
Конкурс поздравительных плакатов ко Дню учителя 1-4 октябрь
Конкурс поздравительных плакатов к Нового года,

Конкурс на лучшее оформление класса и школы к Новому
году

1-4 декабрь

Конкурс «Самый классный класс» 1-4 В течение года

МОДУЛЬ «ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ» 
Реализация  воспитательного  потенциала  внешкольных  мероприятий  может

предусматривать:
общие  внешкольные  мероприятия,  в  том  числе  организуемые  совместно  с

социальными партнёрами общеобразовательной организации;
внешкольные  тематические  мероприятия  воспитательной  направленности,

организуемые педагогами по изучаемым в  общеобразовательной организации учебным
предметам, курсам, модулям;

экскурсии,  походы выходного  дня  (в  музей,  картинную галерею,  технопарк,  на
предприятие и другие), организуемые в классах классными руководителями, в том числе
совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к
планированию, организации, проведению, оценке мероприятия;

литературные,  исторические,  экологические  и  другие  походы,  экскурсии,
экспедиции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями
(законными  представителями)  обучающихся  для  изучения  историко-культурных  мест,
событий,  биографий  проживавших  в  этой  местности  российских  поэтов  и  писателей,
деятелей  науки,  природных  и  историко-культурных  ландшафтов,  флоры  и  фауны  и
другие;

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в
процессе  которых  складывается  детско-взрослая  общность,  характеризующаяся
доверительными  взаимоотношениями,  ответственным  отношением  к  делу,  атмосферой
эмоционально-психологического комфорта.
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Ключевые  дела  –  это  главные  традиционные  общешкольные  дела,  в  которых
принимает участие, комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для
всей школы.

На внешкольном уровне:
1. Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые

обучающимися  и  педагогами  школы  дела  благотворительной,  экологической,
патриотической, трудовой направленности.

2.  Открытые  дискуссионные  площадки  –  комплекс  открытых  дискуссионных
площадок  (детских,  педагогических,  родительских,  совместных),  на  которые
приглашаются  представители  других  школ,  деятели  науки  и  культуры,  представители
власти,  общественности  и  в  рамках  которых  обсуждаются  насущные  поведенческие,
нравственные,  социальные  проблемы,  проблемы,  касающиеся  жизни  школы,  города,
страны.

Российское  движение  школьников. Общероссийская  общественно-
государственная  детско-юношеская  организация,  деятельность  которой  направлена  на
воспитание  подрастающего  поколения,  развитие  детей  на  основе  их  интересов  и
потребностей,  а  также  организацию  досуга  и  занятости  школьников.  РДШ  как
общественно-государственная  детско-юношеская  организация  для  всех  школьников
страны является важной составляющей системы воспитания образовательной организации
в части воспитания высоконравственных, социально успешных граждан.

Городская  краеведческая  игра  «Я  –  тагильчанин». Игра  для  обучающихся
начальных  классов,  направленная  на  создание  необходимого  комплекса  условий  для
объединения  детей,  их  творческого  развития  и  приобщения  к  культурным ценностям,
воспитание гражданской гордости юного тагильчанина. Возможности игры-путешествия
«Я  –  тагильчанин»  создают  условия  для  развития  личности,  формируют  знания  об
окружающем мире с учетом уральских социокультурных особенностей и традиций. Через
поисково-краеведческую  деятельность  в  игре  организуется  взаимодействие  юного
тагильчанина  с  городом,  которое  способно  стать  определяющим  в  формировании  его
представлений  об  окружающем  мире,  стиле  поведения,  свойственных  настоящему
человеку и гражданину.

Проект  «Будь  здоров!». Целью  Проекта  является  формирование  у  подростков
активной  жизненной  позиции,  важными  задачами  признаются  расширение  знаний  о
культуре  России,  распространение  среди  обучающихся  школ  знаний  о  пагубности
вредных  привычек.  Проект  вначале  реализуется  муниципальным  образованием,  затем
победители этапа соревнуются с  классами управленческого округа,  после чего те пять
классов,  которые  в  управленческих  округах  занимают  первое  место,  участвуют  в
розыгрыше  главного  приза.  Для  тех  классов,  которые  заняли  вторые  и  третьи  места
организуется  специальная  смена  в  одном  из  загородных  лагерей  отдыха,  где  с  ними
проводятся специальные мероприятия,  тренинги для того,  чтобы они были активными
«пропагандистами» трезвого, здорового образа жизни.

Проект «От сердца к сердцу» – участие обучающихся в различных социальных
проектах, благотворительных акциях:

эколого-благотворительная акция «Волонтеры в помощь детям-сиротам «Добрые
крышечки»;

помощь благотворительному фонду «Неравнодушные люди»;
благотворительная акция «На крыльях добра», проводимая РДШ;
всероссийская благотворительная акция «Помоги пойти учиться».
Обучающиеся  получают  опыт  дел,  направленных  на  заботу  о  близких,  семье,

понимают  ценность  жизни  в  семье,  поддержки  родственников,  получают  опыт  дел,
направленных  на  пользу  другим,  опыт  деятельностного  выражения  своей  позиции,
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помощи  окружающим,  заботы  о  малышах,  волонтерский  опыт,  получают  опыт
организаторской деятельности и проектного управления.

Проект «Наследники Великой Победы» – проект проходит ежегодно с сентября
по  май  и  включает  в  себя  акции,  встречи  с  ветеранами,  митинги,  благоустройство
мемориала, концерт, информационные сообщения на ассамблеях, программу экскурсий по
теме  Великой  Отечественной  войны.  В  проекте  принимают  участие  ученики  1–11-х
классов, родители, учителя школы. Основные мероприятия проекта:

акция «Подарки для ветеранов»;
выезд для благоустройства памятника (пост № 1);
митинг у памятника (пост № 1);
концерт, посвященный Дню Победы;
акция «Календарь Победы»;
пятиминутки «Герои в лицах»;
экскурсии в музеи по теме Великой Отечественной войны.
У  обучающихся  формируется  отношение  к  миру  как  главному  принципу

человеческого общежития, к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту,
в  котором  человек  вырос  и  познал  первые  радости  и  неудачи,  которая  завещана  ему
предками и которую нужно оберегать, к самим себе как к личностям, отвечающим за свое
собственное  будущее,  осознающим  свои  гражданские  права  и  обязанности,  получают
опыт  дел,  направленных  на  пользу  своему  родному  краю,  опыт  изучения,  защиты  и
восстановления  исторического  наследия  страны,  будет  способствовать  формированию
российской  гражданской  идентичности  школьников,  развитию  ценностных  отношений
подростков к вкладу советского народа в Победу над фашизмом, к исторической памяти о
событиях тех трагических лет.

День открытых дверей – традиционное общешкольное дело, проводится один раз
в  год  и  берёт  свое  начало  в  2020-2021  году.  Поскольку  в  нашей школе  присутствует
достаточное количество вакантных мест для зачисления на обучение, целевая аудитория
данного мероприятия – потенциальные обучающиеся и их родители. В связи с открытием
гуманитарного  профиля,  приглашаются  будущие  обучающиеся  8-10  классов  с  целью
освещения  учебно-воспитательной  деятельности  в  рамках  профиля  и  школы  в  целом.
Детские  сообщества  совместно  с  учителями,  социальными  партнерами  готовят
интересные  занятия  –  планируют,  ищут  информацию,  систематизируют,  выбирают
лучшее,  организуют пространство.  Готовится  навигация по всем мероприятиям,  чтобы
участники могли выбрать – куда и когда пойти.  Школьники организуют экскурсии по
школе и сопровождение.

На школьном уровне:
1.  Разновозрастные  сборы  –  ежегодные  многодневные  выездные  события,

включающие  в  себя  комплекс  коллективных  творческих  дел,  в  процессе  которых
складывается  особая  детско-взрослая  общность,  характеризующаяся  доверительными,
поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой
эмоционально-психологического комфорта.

2.  Общешкольные  праздники  –  ежегодно  проводимые  творческие
(театрализованные, музыкальные, литературные и т. п.) дела, связанные со значимыми для
обучающихся  и  педагогических  работников  знаменательными  датами  и  в  которых
участвуют все классы школы.

3. Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на
следующий  уровень  образования,  символизирующие  приобретение  ими  новых
социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность обучающихся.

Осенние  и  весенние  туристические  походы,  Дни  здоровья. Ежегодные
мероприятия с  выездом в лес.  Это синтез внеурочной и воспитательной деятельности:

67



применение знаний,  полученных на  уроках,  командообразование.  Поход заканчивается
общим пикником, играми, песнями. Участие в походе помогает обучающемуся расширить
свой  кругозор,  получить  новые  знания  об  окружающей  его  социальной,  культурной,
природной  среде,  научиться  уважительно  и  бережно  относиться  к  ней,  приобрести
важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях,
навыков  самообслуживания,  ответственности  за  общий  результат,  выносливости,
создаются доверительные отношения между участниками похода.

Линейка,  посвященная  Дню  Знаний.  Ежегодное  мероприятие,  проводимое  в
школе  1  сентября.  Направлена  на  создание  позитивного  и  рабочего  настроения  на
предстоящий учебный год как у обучающихся, так и у родителей и учителей. 

День  учителя. Общешкольный  праздник,  организаторами  которого  выступает
совет  старшеклассников.  Идея  –  сделать  нематериальный  подарок  учителям.
Организаторы выбирают тему для праздника, идеи оформления, распределяют задания,
проверяют  готовность.  Традиционным  для  нашей  школы  становится  День
самоуправления. В завершение дня проводится праздничный концерт.

Новогодний  марафон.  Совет  школы  выбирает  и  утверждает  тему  и  форму
проведения марафона. Каждый класс готовит свою часть. Обычно, новогодний марафон
включает  в  себя:  участие  в  благотворительных  предновогодних  акциях,  сознание
новогодних  игрушек  для  фасада  школы,  подготовка  нематериальных  открыток-
поздравлений  для  каждого  класса,  успеваемость,  маскарад  «ожившие  игрушки»,
представление  новогоднего  спектакля  от  учителей  нашей  школы.  Принципами
проведения марафона являются: коллективная подготовка и коллективная реализация (по
мере  взросления  школьников  организаторская  роль  классного  руководителя  в  этих
процессах уменьшается, а роль актива класса – увеличивается); участие каждого члена
классного сообщества хотя бы в одной из возможных ролей. Соревновательный элемент
марафона  позволяет  обучающимся  приложить  максимальные  усилия  по  созданию
праздничной новогодней атмосферы в школе, почувствовать приближение Нового Года и
свою значимость.  В процессе подготовки учащиеся понимают ценность продуктивного
общения, организации, учатся отстаивать свою идею во время мозгового штурма, слушать
других. Новогодний спектакль от учителей показывает детям пример, что любой человек
способен  проявить  себя  в  совершенно  неожиданной  роли,  выразить  общность  и
равноправие социальных отношений «учитель-ученик».

День  науки. Ежегодно  проводится  8  февраля.  Данный  праздник  позволяет
обратить  внимание  на  научно-исследовательскую  деятельность,  раскрыть
интеллектуальный  потенциал  и  стремление  к  научному  творчеству.  Каждый  год
определяется форма проведения праздника: интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»,
школьная  научно-практическая  конференция,  викторина  по  развитию  функциональной
грамотности и др.

Марафон мужества и женственности. Данные мероприятия призваны обращать
внимание учащихся на ролевые модели поведения в обществе, развивать чувство долга
перед  страной  и  чувство  патриотизма,  уважать  друг  друга.  Проводится  в  форме
калейдоскопа событий, где в течение двух недель (неделя до 23 февраля – для юношей,
неделя до 8 марта – для девушек) обучающиеся выполняют различные задания, изучают
историю  возникновения  праздников  и  зарабатывают  баллы  «мужества»  и
«женственности» соответственно.

Масленица. Общешкольный  праздник  народной  культуры  для  учащихся,
учителей,  родителей.  Совет  школы  формирует  ответственную  группу  активистов,
участники которой придумывают новые конкурсы, изготавливают и проверяют реквизит,
подбирают  костюмы,  обговаривают  правила  безопасности.  Создаются  благоприятные
условия для социальной самореализации обучающихся,  направленные на раскрытие их
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творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на
воспитание  ценностного  отношения  обучающихся  к  народной  культуре,  народным
традициям  и  их  общее  духовно-нравственное  развитие.  На  данный  праздник
приглашаются родители, законные представители и весь микрорайон ОУ № 138.

Фестиваль национальных культур. Ежегодный фестиваль, в котором принимают
участие все педагогические сотрудники школы, обучающиеся и их родители. Фестиваль
открывается  с  праздничного  концерта,  на  котором  представители  различных  народов
представляют  свою  этническую  особенность;  после  открытия  гости  и  обучающиеся
отправляются  в  путешествие  по  подмастерьям,  где  представлены  различные
национальные блюда и мастер-классы. Данное мероприятие помогает повысить культуру
межнациональных и межэтнических отношений у подрастающего поколения, приобщить
обучающихся к традициям национальных культур через творчество народов, населяющих
Россию и мир.

Церемония «За честь школы». Церемония проходит в торжественной обстановке
в  конце  учебного  года  в  ГДТЮТ.  На  церемонию  приглашаются  родители  учащихся,
друзья  школы,  именитые  гости.  Награждения  проходят  по  нескольким  номинациям.
«Ученик  года»,  «Актив  года»  награждаются  лучшие  ученики,  которые  активно
участвовали  в  жизни  школы,  защищали  честь  школы  в  конкурсах,  соревнованиях,
олимпиадах  по  предметам  и  были  активны  в  жизни  школы.  Выявляются  победители
общешкольных соревновательных игр «Круче всех!» (начальный уровень образования) и
«Самый классный класс!» (основной и средний уровень образования). Это традиционное
общешкольное  дело  способствует  развитию  позитивных  межличностных  отношений
между педагогами и воспитанниками, способствует формированию чувства доверия друг
к другу, развивает школьную идентичность подростка.

На уровне классов:
Проведение  в  рамках  класса  итогового  анализа  обучающимися  общешкольных

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на
уровне  общешкольных  советов  дела  соревновательных  игр  «Круче  всех!»  (уровень
начального  образования),  «Самый  классный  класс!»  (уровень  общего  образования)  и
совета старшеклассников «Феникс» (уровень среднего образования).

На индивидуальном уровне:
вовлечение  по  возможности  каждого  обучающегося  в  ключевые  дела  школы  в

одной  из  возможных  для  них  ролей:  сценаристов,  постановщиков,  исполнителей,
ведущих,  декораторов,  музыкальных  редакторов,  корреспондентов,  ответственных  за
костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т. п.);

индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков
подготовки, проведения и анализа ключевых дел;

наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и
анализа  ключевых  дел,  за  его  отношениями  со  сверстниками,  старшими  и  младшими
обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми;

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

МОДУЛЬ  «ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ
СРЕДЫ» 

Реализация  воспитательного  потенциала  предметно-пространственной  среды
может  предусматривать  совместную  деятельность  педагогов,  обучающихся,  других
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участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в
воспитательном процессе:

оформление внешнего вида холла при входе в общеобразовательную организацию
государственной  символикой  Российской  Федерации,  субъекта  Российской  Федерации,
муниципального  образования  (флаг,  герб),  изображениями  символики  Российского
государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической символики региона;

организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага
Российской Федерации;

размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и
исторических,  точных  и  стилизованных,  географических,  природных,
культурологических,  художественно  оформленных,  в  том  числе  материалами,
подготовленными  обучающимися)  с  изображениями  значимых  культурных  объектов
местности,  региона,  России,  памятных  исторических,  гражданских,  народных,
религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России,
деятелей  культуры,  науки,  производства,  искусства,  военных,  героев  и  защитников
Отечества;

изготовление,  размещение,  обновление  художественных  изображений
(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы
России,  региона,  местности,  предметов  традиционной  культуры  и  быта,  духовной
культуры народов России;

организацию  и  поддержание  в  общеобразовательной  организации  звукового
пространства  позитивной  духовно-нравственной,  гражданско-патриотической
воспитательной  направленности  (музыка,  информационные  сообщения),  исполнение
гимна Российской Федерации;

разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе
«мест  гражданского  почитания»  в  помещениях  общеобразовательной  организации  -
памятная  доска  и  бюст  Героя  Советского  Союза  Сергея  Александровича  Черных
(выпускника школы), памятная доска, посвященная госпиталю, размещавшемуся в первом
здании школы в период Первой мировой войны;

оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого
этажа,  рекреации),  содержащих  в  доступной,  привлекательной  форме  новостную
информацию  позитивного  гражданско-патриотического,  духовно-нравственного
содержания,  фотоотчёты  об  интересных  событиях,  поздравления  педагогов  и
обучающихся и т. п.;

разработку  и  популяризацию  символики  общеобразовательной  организации
(эмблема,  флаг,  логотип,  элементы  костюма  обучающихся  и  т.  п.),  используемой  как
повседневно, так и в торжественные моменты;

подготовку  и  размещение  регулярно  сменяемых  экспозиций  творческих  работ
обучающихся  в  разных  предметных  областях,  демонстрирующих  их  способности,
знакомящих с работами друг друга;

поддержание  эстетического  вида  и  благоустройство  всех  помещений  в
общеобразовательной  организации,  доступных  и  безопасных  рекреационных  зон,
озеленение территории при общеобразовательной организации;

разработку,  оформление,  поддержание  и  использование  игровых  пространств,
спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;

создание  и  поддержание  в  вестибюле  или  библиотеке  стеллажей  свободного
книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего
использования свои книги, брать для чтения другие;

деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися,
их  родителями  по  благоустройству,  оформлению  школьных  аудиторий,  пришкольной
территории;
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разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников,
церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);

разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и другие),
акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах,
традициях,  укладе  общеобразовательной  организации,  актуальных  вопросах
профилактики и безопасности.

Предметно-пространственная  среда  строится  как  максимально  доступная  для
обучающихся с особыми образовательными потребностями.

МОДУЛЬ  «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С  РОДИТЕЛЯМИ  (ЗАКОННЫМИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)» 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными
представителями) обучающихся может предусматривать:

создание  и  деятельность  в  общеобразовательной  организации,  в  классах
представительных  органов  родительского  сообщества  (родительского  комитета
общеобразовательной  организации,  классов),  участвующих  в  обсуждении  и  решении
вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского сообщества
в Управляющем совете общеобразовательной организации;

тематические  родительские  собрания  в  классах,  общешкольные  родительские
собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий
обучения и воспитания;

родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать
уроки и внеурочные занятия;

работу  семейных  клубов,  родительских  гостиных,  предоставляющих  родителям,
педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением
актуальных вопросов воспитания;

проведение  тематических  собраний  (в  том  числе  по  инициативе  родителей),  на
которых  родители  могут  получать  советы  по  вопросам  воспитания,  консультации
психологов,  врачей,  социальных  работников,  служителей  традиционных  российских
религий, обмениваться опытом;

родительские  форумы  на  интернет-сайте  общеобразовательной  организации,
интернет-сообщества,  группы  с  участием  педагогов,  на  которых  обсуждаются
интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность;

участие  родителей  в  психолого-педагогических  консилиумах  в  случаях,
предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в
общеобразовательной  организации  в  соответствии  с  порядком  привлечения  родителей
(законных представителей);

привлечение  родителей  (законных  представителей)  к  подготовке  и  проведению
классных и общешкольных мероприятий;

при  наличии  среди  обучающихся  детей-сирот,  оставшихся  без  попечения
родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями.

Работа  с  родителями  или  законными  представителями  обучающихся
осуществляется  для  более  эффективного  достижения  цели  воспитания,  которое
обеспечивается  согласованием  позиций  семьи  и  школы  в  данном  вопросе.  Работа  с
родителями  или  законными  представителями  обучающихся  осуществляется  в  рамках
следующих видов и форм деятельности.

На групповом уровне:
Совет родителей. Состоит из представителей классов с 1-го по 11-й. Собирается

один  раз  в  триместр  или  по  необходимости.  В  каждую  повестку  вносятся  вопросы,
касающиеся  воспитания.  Родители  могут  высказать  свое  отношение  к  проводимой  в
школе  работе,  и  при  необходимости  администрация  может  скорректировать  ее  или
убедить родителей в своей позиции. Поскольку совет – представительский орган, важно,
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чтобы  его  члены  добросовестно  доносили  информацию  до  родительских  комитетов
классов.

День открытых дверей. Традиционное общешкольное дело, проводится один раз в
год в субботу для родителей и гостей школы. Это праздник внеурочной деятельности,
дополнительного образования, соревнований, конкурсов, олимпиад. Детские сообщества
вместе  с  учителями  готовят  интересные  занятия  –  планируют,  ищут  информацию,
систематизируют, выбирают лучшее, организуют пространство. Учащиеся приобретают
опыт совместной социально значимой деятельности.

Общешкольные  родительские  собрания.  Организованное  обсуждение  наиболее
острых проблем обучения и воспитания обучающихся школы совместно с педагогами.

«Академия родителей».  Семейный всеобуч:  лектории,  круглые столы,  тренинги,
семинары  –  для  родителей  с  приглашением  специалистов.  Содействует  пониманию
родителями  значения  личного  примера  в  воспитании  детей,  способствует  повышению
эффективности  воспитания,  повышению  педагогической  грамотности  родителей,
формулированию единых педагогических подходов к воспитанию в семье и школе.

Родительские  форумы  при  школьном  интернет-сайте.  Созданы  для  обсуждения
интересующих родителей вопросов,  а  также осуществления виртуальных консультаций
психологов и педагогов.

На индивидуальном уровне:
Работа с  родителями на индивидуальном уровне проводится как по инициативе

педагогов  и  администрации  школы,  так  и  по  запросу  родителей  для  решения  острых
конфликтных  ситуаций.  Также  родителей  привлекают  для  участия  в  педагогических
консилиумах,  собираемых  в  случае  возникновения  острых  проблем,  связанных  с
обучением и воспитанием конкретного обучающегося. Поощряется помощь со стороны
родителей  в  подготовке  и  проведении  общешкольных  и  внутриклассных  мероприятий
воспитательной направленности.

Клуб  интересных  встреч,  Карьерная  неделя,  Персональные  выставки  талантов
родителей, «Мамины гостиные», семейные мастер-классы, футбольный матч «Родители–
ученики»  на  благотворительной  ярмарке,  «Мама,  папа,  я  –  спортивная  семья»  –
мероприятия,  которые  проводятся  с  участием  родителей,  для  родителей,  силами
родителей.  Родители  участвуют  в  планировании  экскурсий,  организации  классных
праздников,  многодневных  образовательных  поездок.  Выступают  в  роли  спикеров  на
классных  часах  о  профессиях,  участвуют  в  командах  спортивных  соревнований,
предоставляют свои работы для персональных выставок, принимают участие в мастер-
классах  по  художественному  творчеству,  используют  свои  социальные  контакты  для
организации и приглашения гостей в Клуб интересных встреч.

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 
Реализация  воспитательного  потенциала  ученического  самоуправления  в

общеобразовательной организации может предусматривать:
организацию  и  деятельность  органов  ученического  самоуправления  (совет

обучающихся), избранных обучающимися;
представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в

процессе управления общеобразовательной организацией;
защиту  органами  ученического  самоуправления  законных  интересов  и  прав

обучающихся;
участие  представителей  органов  ученического  самоуправления  в  разработке,

обсуждении  и  реализации  рабочей  программы  воспитания,  календарного  плана
воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в общеобразовательной
организации.

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

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:
На уровне школы:
через деятельность выборного школьного комитета, создаваемого для учета мнения

обучающихся  по  вопросам  управления  образовательной  организацией  и  принятия
административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;

через  деятельность  совета  старост  (оргкомитет  школы),  объединяющего  старост
классов  для  облегчения  распространения  значимой  для  обучающихся  информации  и
получения обратной связи от классных коллективов;

через  работу  общешкольных  соревновательных  игр  «Круче  всех!»  (уровень
начального  образования)  и  «Самый  классный  класс!»  (уровень  общего  образования),
целью  которых  является  создание  условий  для  формирования  социально  активной
личности обучающегося и положительной динамики развития личности обучающегося;

через  деятельность  совета  старшеклассников  «Феникс»  (уровень  среднего
образования),  осуществляющих курирование соревновательных игр,  а  также помощь в
организации различных школьных мероприятий;

через  деятельность  созданной  из  наиболее  авторитетных  старшеклассников  и
курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в
школе.

В школьный совет старшеклассников «Феникс» избираются учащиеся с 8-го по 11-
й класс включительно путем голосования. Кандидаты в школьный комитет отбираются
путем  самовыдвижения.  Каждый  кандидат  обязан  предоставить  проект  своей
деятельности в комитете по одному из направлений работы:

Благотворительность и волонтерство;
праздничные мероприятия;
мероприятия в системе «Старшие для младших».
В  течение  предвыборной  кампании  кандидаты  проводят  рекламную  кампанию

(листовки,  видеоролики  и  др.),  общаются  с  избирателями,  презентуют  свои  проекты,
которые хотели бы воплотить в жизнь, когда станут членами комитета.

В голосовании принимают участие учащиеся с 5-го по 11-й класс и учителя школы.
Подсчет  голосов  проходит  с  участием  независимой  комиссии  и  доверенных  лиц
кандидатов. Результаты голосования объявляются на торжественной инаугурации.

Проведение  школьных  выборов  содействует  повышению  уровня  правового
образования и воспитанию гражданственности учащихся, выработке активной жизненной
позиции,  устойчивости  к  разного  рода  политическим  спекуляциям  и  некорректным
избирательным технологиям.  В  ходе  подготовки  к  выборам у  учащихся  формируются
умения,  необходимые  для  успешной  социализации  в  современном  обществе.  Прежде
всего  умение  создать  готовый  продукт,  работать  в  команде,  быть  лидером,  вести
агитационную  работу,  выступать  перед  аудиторией  и  отстаивать  собственное  мнение.
Ребята познают основы риторики и журналистики, знакомятся с азами политтехнологий и
учатся организовывать пиар-кампанию и т. д.

Через различные виды совместной деятельности у обучающихся вырабатываются
необходимые  навыки  социального  взаимодействия,  умение  подчиняться  коллективной
дисциплине,  отстаивать  свои  права,  нести  ответственность  за  порученное  дело,
соотносить  личные  интересы  с  общественными,  понимать  значение  избирательных
процедур, анализировать предвыборные программы кандидатов. В деятельности учащиеся
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получают  возможность  проявить  организаторские  способности,  навыки  планирования,
анализа.

На уровне классов:
через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса

лидеров  (старост),  представляющих  интересы  класса  в  общешкольных  делах  и
призванных  координировать  его  работу  с  работой  общешкольных  органов
самоуправления и классных руководителей;

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные
направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб
работы с обучающимися младших классов);

через  организацию  на  принципах  самоуправления  жизни  детских  групп,
отправляющихся  в  походы,  экспедиции,  на  экскурсии,  осуществляемую через  систему
распределяемых среди участников ответственных должностей.

Классное детско-взрослое самоуправление состоит из таких же групп актива, как и
школьное  самоуправление:  староста,  креативщик,  корреспондент/фотограф,
видеооператор,  дизайнер,  техподдержка,  спортивный  организатор,  игровед  (служба
примирения),  волонтер,  шеф  (работа  с  малышами).  Классы  вправе  придумать
дополнительные  роли  самоуправления.  Члены  классного  самоуправления  являются
представителями  класса  в  соответствующих  комитетах  и  клубах  школьного
самоуправления. В открытых заседаниях, советах дела для планирования общешкольных
ключевых дел участие обязательно. В остальных случаях ученик выбирает – будет ли он
принимать участие в работе школьного актива.

На индивидуальном уровне:
через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ

общешкольных и внутриклассных дел;
через  реализацию  обучающимися,  взявшими  на  себя  соответствующую  роль,

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой,
комнатными растениями и т. п.

МОДУЛЬ «ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ» 
Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях

формирования  и  поддержки  безопасной  и  комфортной  среды  в  общеобразовательной
организации может предусматривать:

организацию  деятельности  педагогического  коллектива  по  созданию  в
общеобразовательной  организации  эффективной  профилактической  среды  обеспечения
безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности;

проведение  исследований,  мониторинга  рисков  безопасности  и  ресурсов
повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп
риска  обучающихся  по  разным  направлениям  (агрессивное  поведение,  зависимости  и
другие);

проведение  коррекционно-воспитательной  работы  с  обучающимся  групп  риска
силами  педагогического  коллектива  и  с  привлечением  сторонних  специалистов
(психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб,
правоохранительных органов, опеки и т. д.);

разработку и  реализацию профилактических программ,  направленных на  работу
как  с  девиантными  обучающимися,  так  и  с  их  окружением;  организацию
межведомственного взаимодействия;

вовлечение  обучающихся  в  воспитательную  деятельность,  проекты,  программы
профилактической  направленности  социальных  и  природных  рисков  в
общеобразовательной  организации  и  в  социокультурном  окружении  с  педагогами,
родителями,  социальными  партнёрами  (антинаркотические,  антиалкогольные,  против
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курения,  вовлечения  в  деструктивные  детские  и  молодёжные  объединения,  культы,
субкультуры,  группы  в  социальных  сетях;  по  безопасности  в  цифровой  среде,  на
транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности,
антитеррористической и антиэкстремистской безопасности,  гражданской обороне и так
далее);

организацию  превентивной  работы  с  обучающимися  со  сценариями  социально
одобряемого  поведения,  по  развитию  навыков  саморефлексии,  самоконтроля,
устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению;

профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности,
альтернативной  девиантному  поведению,  —  познания  (путешествия),  испытания  себя
(походы,  спорт),  значимого  общения,  творчества,  деятельности  (в  том  числе
профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и другие);

предупреждение,  профилактику  и  целенаправленную  деятельность  в  случаях
появления,  расширения,  влияния  в  общеобразовательной  организации  маргинальных
групп  обучающихся  (оставивших  обучение,  криминальной  направленности,  с
агрессивным поведением и другие);

профилактику  расширения  групп,  семей  обучающихся,  требующих специальной
психолого-педагогической  поддержки  и  сопровождения  (слабоуспевающие,  социально
запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.).

Модуль  «Профилактика  и  безопасность»  (пожарная  безопасность,  дорожная
безопасность,  информационная безопасность,  профилактика экстремизма и терроризма,
профилактика  распространения  инфекционных  заболеваний,  профилактика
правонарушений  и  безнадзорности)  реализуется  через  систему  классных  часов,
общешкольных мероприятий, индивидуальные беседы.

Актуальной для школы стала деятельность по осуществлению профилактической
работы по направлениям:

- Профилактика безнадзорности и правонарушений.
-  Ранняя профилактика семейного неблагополучия.  Профилактическая работа по

предупреждению  жестокого  обращения  с  детьми.  Профилактика  самовольного  ухода
детей из школы, дома.

- Профилактика употребления ПАВ, алкоголя, табакокурения.
- Профилактика суицидального поведения
-  Интернет-безопасность
- Профилактика экстремизма
- Детский дорожно-транспортный травматизм. Пожарная безопасность.
Для каждого класса разработан перечень классных часов в рамках данного модуля,

представленный в индивидуальных планах воспитательной работы.
На школьном уровне:
 «Отряд юных инспекторов движения. Цель деятельности: формирование у детей

сознательного  и  ответственного  отношения  к  вопросам  личной  безопасности  и
безопасности окружающих участников дорожного движения, расширение системы знаний
и  практических  навыков  безопасного  поведения  на  дорогах.  Задачи:  обучение  детей
навыкам  безопасного  поведения  на  дорогах;  профилактика  детского  дорожно-
транспортного травматизма; повышение общего уровня культуры участников дорожного
движения;  развитие  творческих  и  мыслительных  способностей  детей.  ЮИД  -  это
творческое объединение школьников, которые помогают школе в организации работы по
профилактике  детского  дорожно-транспортного  травматизма,  пропагандируют  правила
дорожного  движения  (безопасного  поведения  на  улицах  и  дорогах  города)  среди
учащихся школы. Отряд ЮИД организует творческую работу по пропаганде безопасности
дорожного движения среди школьников.

Уроки  доброты»,  классные  часы,  интерактивные  игры  для  формирования
толерантного отношения друг к другу, умения дружить, ценить дружбу;
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Интерактивные  беседы  для  формирования  у  обучающихся  культуры  общения
(коммуникативные умения), формирование умение высказывать свое мнение, отстаивать
его, а также признавать свою неправоту в случае ошибки; реализация системы классных
часов,  направленных  на  позитивное  отношение  к  ЗОЖ;  реализация  программ
дополнительного образования направленных на формирование ценностного отношения к
своему  здоровью,  расширение  представления  учащихся  о  здоровом  образе  жизни
формировать  потребность  в  соблюдении  правил  здорового  образа  жизни,  о  здоровом
питании,  необходимости  употребления  в  пищу.  продуктов,  богатых  витаминами,  о
рациональном питании.

На индивидуальном уровне:
консультации, тренинги, беседы, диагностика;
выявление  факторов,  оказывающих  отрицательное  воздействие  на  развитие

личности и способствующие совершению им правонарушений;
помощь  в  личностном  росте,  помощь  в  формировании  адекватной  самооценки,

развитие  познавательной  и  нравственно-эстетической  и  патриотической  культуры,  в
формировании  навыков  самопознания,  развитии  коммуникативных  и  поведенческих
навыков, навыков саморегуляции и др.;

социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления проблем;
психодиагностическое  обследование  ребенка:  определение  типа  акцентуаций

характера,  уровня  познавательного  развития,  выявление  интересов  ребенка,  уровня
тревожности, особенности детско-родительских отношений и др.;

организация психокоррекционной работы;
формирование  опыта  безопасного  поведения  — важнейшая  сторона  воспитания

ребенка.
Цель  профилактической  работы  МАОУ  СОШ  №  85  –  создание  условий  для

позитивной социализации обучающихся, предотвращения социально-негативных явлений,
повышение уровня общей и правовой культуры обучающихся.

Направления (содержательные) профилактики
профилактика зависимого поведения (химической и нехимической зависимости);
профилактика  правонарушений  и  безнадзорности,  в  том  числе  экстремистских

проявлений;
профилактика  аутодеструктивного,  суицидального  поведения

несовершеннолетних;
развитие навыков безопасного поведения в различных жизненных ситуациях (на

воде, вблизи железной дороги, общественном транспорте);
проведение  мероприятий  по  предупреждению травматизма  обучающихся,  в  том

числе детского дорожно-транспортного травматизма, пожарной безопасности.
Участие  в  проведении  комплексных  профилактических  мероприятиях  и  акциях

Всероссийского, областного и муниципального уровней: «МЫ выбираем – жизнь!», «За
здоровье  и  безопасность  наших  детей»,  «Единый  День  профилактики»,  «Безопасность
детства»,  «Единый  день  правовой  помощи  детям»,  День  отказа  от  курения,
Международный день борьбы с наркотиками.

Проведение мероприятий в рамках дней/недель/декад/месячников профилактики:
Месячник по обучению в области защиты от ЧС;
Мероприятия в рамках Дня защиты детей;
Всероссийский урок безопасности школьников в сети «Интернет»;
Декада профилактики правонарушений;
Декада правовых знаний и др.
Выявление  и  сопровождение  детей  «группы  риска»  (с  проблемами  в  развитии,

обучении и адаптации), в социально опасном положении. Выявление несовершеннолетних
с  проблемами  в  развитии,  обучении  и  адаптации,  в  социально  опасном  положении
(диагностика психологическая,  педагогическая,  социально-педагогическая):  организация
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работы  Совета  профилактики;  организация  службы  медиации.  Организация
индивидуальной  профилактической  деятельности  (вторичная  профилактика).  Формы
работы: диагностика, консультирование, организация межведомственного взаимодействия
и др.

МОДУЛЬ «СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО» 
Реализация  воспитательного  потенциала  социального  партнёрства  может

предусматривать:
участие  представителей  организаций-партнёров,  в  том  числе  в  соответствии  с

договорами о сотрудничестве,  в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей
программы  воспитания  и  календарного  плана  воспитательной  работы  (дни  открытых
дверей,  государственные,  региональные,  школьные  праздники,  торжественные
мероприятия и т. п.);

участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков,
внеурочных  занятий,  внешкольных  мероприятий  соответствующей  тематической
направленности;

проведение  на  базе  организаций-партнёров  отдельных  уроков,  занятий,
внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности;

проведение  открытых  дискуссионных  площадок  (детских,  педагогических,
родительских)  с  представителями  организаций-партнёров  для  обсуждений  актуальных
проблем,  касающихся  жизни  общеобразовательной  организации,  муниципального
образования, региона, страны;

реализация  социальных  проектов,  совместно  разрабатываемых  обучающимися,
педагогами  с  организациями-партнёрами  благотворительной,  экологической,
патриотической,  трудовой  и  другой  направленности,  ориентированных  на  воспитание
обучающихся,  преобразование  окружающего  социума,  позитивное  воздействие  на
социальное окружение.

Воспитательный  процесс  осуществляется  с  привлечением  развитой  системы
социального партнерства и сетевого сотрудничества.  Социальными партнерами школы
являются: 

ЕВРАЗ НТМК;
Свердловское отделение Российского военно-исторического общества;
Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал)

ФГАОУ  ВО  «Российский  государственный  профессионально-педагогический
университет»;

ГАПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж № 1»;
ГАПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж № 2»;
ГБУ  социального  обслуживания  Свердловской  области  «Нижнетагильский

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»;
Городской дворец детского и юношеского творчества;
Нижнетагильское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов

«Боевое братство»;
Военно-исторический клуб «Горный щит» (г. Екатеринбург, г. Нижний Тагил);
Нижнетагильский клуб краеведов.

МОДУЛЬ  «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ»  Реализация  воспитательного  потенциала
профориентационной работы общеобразовательной организации может предусматривать:

проведение  циклов  профориентационных  часов,  направленных  на  подготовку
обучающегося  к  осознанному  планированию  и  реализации  своего  профессионального
будущего;
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профориентационные  игры  (игры-симуляции,  деловые  игры,  квесты,  кейсы),
расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях
разной профессиональной деятельности;

экскурсии  на  предприятия,  в  организации,  дающие  начальные  представления  о
существующих профессиях и условиях работы;

посещение  профориентационных  выставок,  ярмарок  профессий,  тематических
профориентационных  парков,  лагерей,  дней  открытых  дверей  в  организациях
профессионального, высшего образования;

организацию  на  базе  детского  лагеря  при  общеобразовательной  организации
профориентационных  смен  с  участием  экспертов  в  области  профориентации,  где
обучающиеся  могут  познакомиться  с  профессиями,  получить  представление  об  их
специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить соответствующие
навыки;

совместное  с  педагогами  изучение  обучающимися  интернет-ресурсов,
посвящённых  выбору  профессий,  прохождение  профориентационного  онлайн-
тестирования,  онлайн-курсов  по  интересующим  профессиям  и  направлениям
профессионального образования;

участие в работе всероссийских профориентационных проектов;
индивидуальное  консультирование  психологом  обучающихся  и  их  родителей

(законных  представителей)  по  вопросам  склонностей,  способностей,  иных
индивидуальных особенностей  обучающихся,  которые могут  иметь  значение  в  выборе
ими будущей профессии;

освоение  обучающимися  основ  профессии  в  рамках  различных  курсов,
включённых  в  обязательную  часть  образовательной  программы,  в  рамках  компонента
участников  образовательных  отношений,  внеурочной  деятельности,  дополнительного
образования.

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по данному
направлению включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; диагностику
и  консультирование  по  проблемам  профориентации,  организацию  профессиональных
проб обучающихся. 

Задача  совместной  деятельности  педагогического  работника  и  обучающегося  –
подготовить  обучающегося  к  осознанному  выбору  своей  будущей  профессиональной
деятельности.  Создавая  профориентационно  значимые  проблемные  ситуации,
формирующие  готовность  обучающегося  к  выбору,  педагог  актуализирует  его
профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном
мире,  охватывающий  не  только  профессиональную,  но  и  внепрофессиональную
составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через:
циклы профориентационных часов общения проводятся по плану один раз в месяц

на параллель.  Здесь обсуждаются насущные поведенческие,  нравственные,  социальные
проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. Здесь школьники могут приобрести
и новые социально значимые знания (о себе, об окружающих людях, об обществе, его
проблемах и способах их решения) или развить в себе те или иные социально значимые
отношения (такие как ценностное отношение к людям, уважительное отношение к чужому
мнению, к разнообразию взглядов);

циклы  профориентационных  игр  проводятся  на  классных  часах.  Создаются
профориентационно  значимые  проблемные  ситуации,  формирующие  готовность
обучающегося к выбору, педагогический работник актуализирует его профессиональное
самоопределение.  Организаторами  выступают  классный  руководитель  и  психолог.  В
процессе  игр  ученик  получит  представление  о  существующих  профессиях,  о  новых
профессиях  и  специальностях,  которые  будут  востребованы  на  рынке  труда;  о
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профессиональных  качествах  человека,  о  профессиональных  навыках  XXI  века;  о
значении  труда  в  жизни  человека.  Научатся:  пользоваться  различными  источниками
информации для изучения мира профессий и труда; ориентироваться в мире профессий;
получат возможность оценивать собственные возможности при выборе профессии;

профориентационные экскурсии, список которых формируется на основе опроса
обучающихся с 5-го по 11-й класс. Перед экскурсией проводится подготовительная работа
– учащиеся находят информацию о предприятии, формулируют вопросы, которые хотели
бы уточнить непосредственно на предприятии. Возможна разработка чек-листов. После
экскурсии проводится анализ. В результате посещения профориентационных экскурсий
учащиеся овладевают начальными сведениями об особенностях различных профессий, их
происхождении и назначении; получают представление о содержании труда в различных
профессиональных  областях,  представление  о  требованиях  к  качествам  работника,
образовании,  условиях  работы.  Повышение  мотивации  и  информированности  о
выбранной  профессии;  посещение  профориентационных  парков,  где  обучающиеся  в
игровой  деятельности  знакомятся  с  профессиями,  учатся  основам  межличностного
общения,  учатся  разрешать  конфликты  и  применяют  навыки  самообслуживания;
организация профориентационных смен на базе пришкольного детского лагеря отдыха, в
работе  которых  принимают  участие  эксперты  в  области  профориентации  и  где
обучающиеся  могут  глубже  познакомиться  с  теми или  иными профессиями,  получить
представление  об  их  специфике,  попробовать  свои  силы  в  той  или  иной  профессии,
развивать в себе соответствующие навыки;

изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий;
прохождение профориентационного онлайн-тестирования;
прохождение  онлайн-курсов  по  интересующим  профессиям  и  направлениям

образования;
участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети

Интернет:  просмотр  лекций,  решение  учебнотренировочных  задач,  участие  в  мастер-
классах, посещение открытых уроков.

Консультации с психологом или приглашенным специалистом проходят по заявке
родителей  или  учащихся,  в  присутствии  или  без  присутствия  родителей  по
индивидуальной договоренности. Встречи могут быть однократные и многократные.

Возможно проведение индивидуальных тестов с согласия родителей или помощь в
анализе  уже  проведенного  тестирования.  В  процессе  бесед  обучающийся  пробует
выявлять свои сильные стороны, определять пути развития, планировать и корректировать
свою индивидуальную образовательную траекторию

МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 
Действующие  на  базе  школы  общероссийское  общественно-государственная

детско-юношеская организация «Российское движение школьников» – это добровольные,
соуправляемые,  некоммерческие  формирования,  созданные  по  инициативе  детей  и
взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей,
указанных в уставе общественного объединения.

Воспитание  в  первичном  отделении  общероссийской  общественно-
государственной  детско-юношеской  организации  «Российское  движение  школьников»
осуществляется через:

организацию  общественно  полезных  дел,  дающих  детям  возможность  получить
важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь
другим людям, своей школе, обществу в целом;

развить  в  себе  такие  качества  как  внимание,  забота,  уважение,  умение
сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;

клубные  встречи  –  формальные  и  неформальные  встречи  членов  детского
общественного  объединения  для  обсуждения  вопросов  управления  объединением,
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планирования  дел  в  школе  и  микрорайоне,  совместного  пения,  празднования
знаменательных для членов объединения событий;

рекрутинговые  мероприятия  в  начальной  школе,  реализующие  идею
популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него
для новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.);

поддержку  и  развитие  в  детском  объединении  его  традиций  и  ритуалов,
формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности
к  тому,  что  происходит  в  объединении  (реализуется   посредством  введения  особой
символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены
детского объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в
соцсетях,  организации  деятельности  пресс-центра  детского  объединения,  проведения
традиционных  огоньков  –  формы  коллективного  анализа  проводимых  детским
объединением дел).

МОДУЛЬ «ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ВОЛОНТЁРСТВО)»
Волонтёрство –  это  широкий круг  деятельности,  включая традиционные формы

взаимопомощи и самопомощи, это участие школьников в общественно-полезных делах,
деятельности  на  благо  конкретных  людей  и  социального  окружения  в  целом,
предоставление  услуг  и  другие  формы гражданского  участия,  которая  осуществляется
добровольно на благо широкой общественности без расчёта на денежное вознаграждение.

Реализация  воспитательного  потенциала  добровольческой  деятельности
учреждения предусматривает:

На внешкольном уровне:
участие  школьников  в  организации  культурных,  спортивных,  развлекательных

мероприятий районного и городского уровня от лица школы (реклама здорового образа
жизни, ведение пропаганды безопасной жизнедеятельности);

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в
микрорайоне расположения образовательной организации;

привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы
(детские  сады,  детские  дома,  дома  престарелых,  центры  социальной  помощи  семье  и
детям, учреждения здравоохранения);

включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с детьми  с
особыми  образовательными  потребностями  или  особенностями  здоровья,  детьми,
находящимися на лечении или в учреждениях здравоохранения;

участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору
помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных бедствий,
военных конфликтов, чрезвычайных происшествий.

На уровне школы:
участие  школьников  в  организации  праздников,  торжественных  мероприятий,

встреч с гостями школы;
участие  школьников  в  работе  с  младшими  ребятами:  проведение  для  них

праздников, утренников, тематических вечеров;
участие  школьников  в  работе  на  прилегающей  к  школе  территории  (работа  в

школьном  саду,  благоустройство  клумб,  уход  за  деревьями  и  кустарниками,  уход  за
малыми архитектурными формами).

Детское  общественное  объединение  «Волонтерское  движение».  Общественное
объединение,  целью  которого  является  совместное  решение  различных  социальных
проблем.  Участниками  объединения  могут  быть  учащиеся  с  5-го  по  11-й  класс.
Деятельность  объединения  осуществляется  как  в  школе,  так  и  за  ее  пределами  в
содружестве с сотрудниками школы и родителями. Объединение имеет свою символику.
Обучающиеся  получают  важный  для  их  личностного  развития  опыт  деятельности,
направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развивают в
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себе  такие  качества,  как  забота,  уважение,  умение  сопереживать,  умение  общаться,
слушать и слышать других. Работа в детском общественном объединении «Волонтерское
движение»  способствует  воспитанию  у  обучающихся  активной  гражданской  позиции,
формированию  лидерских  и  нравственно-этических  качеств,  чувства  патриотизма,
осознанию  участниками  личностной  и  социальной  значимости  их  деятельности,
ответственного  отношения  к  любой  деятельности,  получают  опыт  организаторской
деятельности,  умения  работать  в  команде,  распределять  обязанности,  контролировать
сроки выполнения, чувствовать ответственность за результат.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Кадровое обеспечение
Важнейшим  компонентом  в  совокупности  условий  является  педагогический

коллектив, его профессиональная характеристика.
В  МАОУ  СОШ  №  85  работает  квалифицированный  коллектив  педагогов.

Образовательное  учреждение  укомплектовано  кадрами,  имеющими  необходимую
образование  и  квалификацию  для  решения  задач,  определённых  основными
образовательными  программами,  способными  к  инновационной  профессиональной
деятельности.

Общая  численность  педагогических  работников  (вместе  с  администрацией,
психолого-педагогическими специалистами) - 29 человек. Высшее образование имеют 19
человек  (66%),  высшую  квалификационную  категорию  –  4  педагога,  первую
квалификационную категорию – 17 педагогов. Количество педагогов, прошедших курсы
повышения квалификации педагогических работников (за последние три учебных года) –
100%, по разным направлениям образовательного процесса, в том числе по программам
внедрения  обновленных  ФГОС  НОО,  ООО  и  СОО,  организации  воспитательного
процесса  в  классе  и  школе,  деятельности  классного  руководителя,  инклюзивного
образования и работе с детьми с ОВЗ и др.

В  психолого-педагогическое  сопровождение  обучающихся,  в  том  числе  детей  с
ОВЗ,  вовлечены  следующие  специалисты:  заместитель  директора  по  УР,  заместитель
директора  по  ВР,  педагог-психолог,  учитель-логопед,  педагог-дефектолог,  социальный
педагог. В школе работают 18 классных руководителей.

Укомплектованность МАОУ СОШ № 85 
педагогическими и руководящими работниками

Должность Должностные обязанности Колич
ество
работ
ников 

Требования к уровню
квалификации

Фактическ
ий уровень
квалифика

ции
Руководи-

тель
образова-
тельного

учреждения

Обеспечивает системную
образовательную и
административно-

хозяйственную работу
образовательного

учреждения

1 Высшее профессиональное
образование и стаж работы на
педагогических должностях не

менее 5 лет 

Соответст-
вует

Заместитель
руководи-

теля
образова-
тельного

учреждения

Координирует работу
педагогов, разработку

учебно-методической и иной
документации.
Обеспечивает

совершенствование методов
организации

образовательного процесса.
Осуществляет контроль

качества образовательного
процесса

3 Высшее профессиональное
образование и стаж работы на
педагогических должностях не

менее 5 лет 

Соответст-
вует

Учитель Осуществляет обучение и 20 Высшее профессиональное Соответст-
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Должность Должностные обязанности Колич
ество
работ
ников 

Требования к уровню
квалификации

Фактическ
ий уровень
квалифика

ции
 воспитание обучающихся,

способствует формированию
общей культуры личности,
социализации, осознанного

выбора и освоения
образовательных программ

образование или среднее
профессиональное образование

по направлению подготовки
«Образование и педагогика»
или в области, соответствую-

щей преподаваемому предмету,
без предъявления требований к

стажу работы 

вует

Педагог-
организатор

Содействует развитию
личности, талантов и

способностей,
формированию общей

культуры обучающихся,
расширению социальной
сферы в их воспитании.

Проводит воспитательные и
иные мероприятия.

Организует работу детских
клубов, кружков, секций и

других объединений,
разнообразную деятельность

обучающихся и взрослых

1 Высшее профессиональное
образование или среднее

профессиональное образование
по направлению подготовки
«Образование и педагогика»

либо в области,
соответствующей профилю
работы, без предъявления

требований к стажу работы

Соответст-
вует

Педагог-
психолог

Оказание психолого-
педагогической помощи
лицам с ограниченными

возможностями здоровья,
испытывающим трудности в

освоении основных
общеобразовательных
программ, развитии и
социальной адаптации

1 Высшее образование по
направлению подготовки

«Педагогика и психология» 

Соответст-
вует

Учитель-
логопед

Коррекционно-развивающее
обучение и воспитание

обучающихся с
нарушениями речи на

основе адаптированных
образовательных программ,
психолого-педагогическая

помощь и поддержка
участников образовательных

отношений

1 Высшее или среднее
профессиональное образование
по профилю деятельности или
Высшее образование в рамках

укрупненных групп
направлений подготовки

высшего образования
«Образование и педагогические

науки», «Психологические
науки» и дополнительное

профессиональное образование
- программа профессиональной

переподготовки по
направлению «Специальное

(дефектологическое)
образование: Логопедия»,
квалификация «учитель-

логопед (логопед)»; «Работа с
обучающимися с нарушениями

речи и коммуникации»

Соответст-
вует

Педагог-
дефектолог

Педагогическая
деятельность по обучению и

воспитанию на основе

1 Высшее или среднее
профессиональное образование
по профилю деятельности или

Соответст-
вует
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Должность Должностные обязанности Колич
ество
работ
ников 

Требования к уровню
квалификации

Фактическ
ий уровень
квалифика

ции
адаптированных

образовательных программ,
индивидуальных учебных

планов; психолого-
педагогическое
сопровождение
обучающихся с
ограниченными

возможностями здоровья

Высшее образование в рамках
укрупненных групп

направлений подготовки
высшего образования

«Образование и педагогические
науки», «Психологические
науки» и дополнительное

профессиональное образование
- программа профессиональной

переподготовки по
направлению «Специальное

(дефектологическое)
образование: Логопедия»,
квалификация «учитель-

логопед (логопед)»,
«Дефектология», квалификация

«учитель-дефектолог» 
Социальный

педагог
Педагогическая

деятельность в области
воспитания обучающихся

1 Высшее образование или
среднее профессиональное

образование в рамках
укрупненных групп

направлений подготовки
высшего образования и

специальностей среднего
профессионального

образования «Образование и
педагогические науки» либо

Высшее образование или
среднее профессиональное

образование и дополнительное
профессиональное образование

по направлению
профессиональной

деятельности в организации,
осуществляющей

образовательную деятельность

Соответст-
вует

3.2. Нормативно-методическое обеспечение
В данном разделе представлены решения на уровне образовательной организации

по  принятию,  внесению  изменений  в  должностные  инструкции  педагогических
работников по вопросам воспитательной деятельности, ведению договорных отношений,
сетевой форме организации образовательного процесса, сотрудничеству с социальными
партнёрами, нормативному, методическому обеспечению воспитательной деятельности.

В  МАОУ СОШ № 85  приняты локальные  нормативные  документы в  условиях
введения ФГОС НОО, ООО, СОО по вопросам воспитательной деятельности:

Положение об организации внеурочной деятельности в МАОУ СОШ № 85;
Положение о тьюторском сопровождении обучающихся МАОУ СОШ № 85;
Режим занятий обучающихся;
Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся в образовательной

организации;
Положение о проектной деятельности обучающихся в рамках реализации ФГОС.
Должностные инструкции: 
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- заместителей директора по УР и ВР;
- классного руководителя;
- учителя; 
- социального педагога; 
- педагога-психолога;
- учителя-логопеда;
- педагога-дефектолога;
- педагога-организатора.
3.3.  Требования  к  условиям  работы  с  обучающимися  с  особыми

образовательными потребностями
Требования  к  организации  среды  для  обучающихся  с  ОВЗ  отражены  в

адаптированных  основных  образовательных  программах  для  обучающихся  каждой
нозологической группы.

В  воспитательной  работе  с  категориями  обучающихся,  имеющих  особые
образовательные  потребности:  обучающихся  с  инвалидностью,  с  ОВЗ,  из  социально
уязвимых групп (воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, дети-билингвы и
другие), одарённых, с отклоняющимся поведением, - создаются особые условия.

Особыми  задачами  воспитания  обучающихся  с  особыми  образовательными
потребностями являются:

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для
их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации;

формирование  доброжелательного  отношения  к  обучающимся  и  их  семьям  со
стороны всех участников образовательных отношений;

построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей
и возможностей каждого обучающегося;

обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семей  обучающихся,
содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной
компетентности. 

При  организации  воспитания  обучающихся  с  особыми  образовательными
потребностями необходимо ориентироваться на:

формирование личности ребёнка  с  особыми образовательными потребностями с
использованием адекватных возрасту  и  физическому и  (или)  психическому состоянию
методов воспитания;

создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся
с  особыми  образовательными  потребностями  и  их  сверстников,  с  использованием
адекватных  вспомогательных  средств  и  педагогических  приёмов,  организацией
совместных  форм  работы  воспитателей,  педагогов-психологов,  учителей-логопедов,
учителей-дефектологов;

личностно-ориентированный  подход  в  организации  всех  видов  деятельности
обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Специфика  воспитательного  процесса  в  школе  для  обучающихся  с
интеллектуальными нарушениями заключается:

в осуществлении комплексных динамических коррекионно - развивающих мер;
в  преодолении  затруднений  социальной  адаптации  детей  с  особыми

образовательными потребностями;
формировании у них коммуникативных навыков;
в социальной реабилитации детей-инвалидов, подготовке их к жизни в обществе;
в целенаправленном вовлечении семьи в этот процесс.
Процесс  воспитания  в  школе  основывается  на  следующих  принципах

взаимодействия педагогов и обучающихся:
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личностно-ориентированный и деятельностностный подход, включающий ребенка
в  учебную,  здоровьесберегающую,  социально-общественную,  трудовую  и  досуговую
среду;

неукоснительное  соблюдение  законности  и  прав  семьи  и  ребенка,  соблюдения
конфиденциальности при нахождении в образовательной организации;

ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной
среды  для  каждого  ребенка  и  взрослого,  без  которой  невозможно  конструктивное
взаимодействие обучающихся и педагогов;

реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-
взрослых  общностей,  объединяющих  детей  и  педагогов  яркими  и  содержательными
событиями,  общими  позитивными  эмоциями  и  доверительными  отношениями  друг  к
другу;

системность,  целесообразность  и  нешаблонность  воспитания  как  условия  его
эффективности.

Компоненты  воспитательной  работы  реализуются  через  проведение
воспитательских  и  коррекционных  занятий,  классных  часов  и  внеурочных  занятий,
коллективных творческих дел, традиционных школьных мероприятий, занятия кружков и
секций, реализацию коллективных творческих проектов, через совместные мероприятия с
родителями.

Оказание медицинской помощи проводится в специализированных медицинских
кабинетах.  Данные  учащиеся  обеспечены  льготным  горячим  питанием.  Оказание
психологической помощи осуществляется педагогом-психологом.  В школе  проводятся
индивидуальные  и  групповые  коррекционные  занятия  по  развитию  интеллектуальных
способностей  учащихся.  В  школе  реализуются  адаптированные  образовательные
программы для детей с ОВЗ. В школе обеспечены условия охраны здоровья обучающихся,
в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

3.4.  Система  поощрения  социальной  успешности  и  проявлений  активной
жизненной позиции обучающихся

Система  поощрения  проявлений  активной  жизненной  позиции  и  социальной
успешности  обучающихся  призвана  способствовать  формированию  у  обучающихся
ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать
их в совместную деятельность в воспитательных целях.  Система проявлений активной
жизненной  позиции  и  поощрения  социальной  успешности  обучающихся  строится  на
принципах:

публичности,  открытости  поощрений  (информирование  всех  обучающихся  о
награждении,  проведение  награждений  в  присутствии  значительного  числа
обучающихся);

соответствия  артефактов  и  процедур  награждения  укладу  общеобразовательной
организации,  качеству  воспитывающей  среды,  символике  общеобразовательной
организации;

прозрачности  правил  поощрения  (наличие  положения  о  награждениях,
неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение
справедливости при выдвижении кандидатур);

регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях,
чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.);

сочетания  индивидуального  и  коллективного  поощрения  (использование
индивидуальных  и  коллективных  наград  даёт  возможность  стимулировать
индивидуальную  и  коллективную  активность  обучающихся,  преодолевать
межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими
награды);
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привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных
представителей)  обучающихся,  представителей  родительского  сообщества,  самих
обучающихся,  их  представителей  (с  учётом  наличия  ученического  самоуправления),
сторонних организаций, их статусных представителей;

дифференцированности  поощрений  (наличие  уровней  и  типов  наград  позволяет
продлить стимулирующее действие системы поощрения).

Формы  поощрения  проявлений  активной  жизненной  позиции  обучающихся  и
социальной успешности: 

индивидуальные и групповые портфолио,
рейтинги, 
благотворительная поддержка.
Ведение портфолио - деятельность обучающихся при её организации и регулярном

поощрении  классными  руководителями,  поддержке  родителями  (законными
представителями)  по  собиранию  (накоплению)  артефактов,  фиксирующих  и
символизирующих достижения обучающегося.

Портфолио  может  включать  артефакты  признания  личностных  достижений,
достижений  в  группе,  участия  в  деятельности  (грамоты,  поощрительные  письма,
фотографии призов, фото изделий, работ и другие, участвовавших в конкурсах, и т. д.).
Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса.

Рейтинги  -  размещение  имен  (фамилий)  обучающихся  или  названий  (номеров)
групп  обучающихся,  классов  в  последовательности,  определяемой  их  успешностью,
достижениями в чём-либо.

Благотворительная  поддержка  обучающихся,  групп  обучающихся  (классов  и
другие)  может  заключаться  в  материальной  поддержке  проведения  в
общеобразовательной  организации  воспитательных  дел,  мероприятий,  проведения
внешкольных  мероприятий,  различных  форм совместной  деятельности  воспитательной
направленности,  в  индивидуальной  поддержке  нуждающихся  в  помощи обучающихся,
семей, педагогических работников.

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и
их деятельности.

3.5. Анализ воспитательного процесса
Анализ  воспитательного  процесса  осуществляется  в  соответствии  с  целевыми

ориентирами  результатов  воспитания,  личностными  результатами  обучающихся  на
уровнях  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,
установленными соответствующими ФГОС.

Основным  методом  анализа  воспитательного  процесса  в  общеобразовательной
организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления
основных проблем и  последующего  их  решения  с  привлечением (при необходимости)
внешних экспертов, специалистов.

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план
воспитательной работы.

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:
взаимное уважение всех участников образовательных отношений;
приоритет  анализа  сущностных  сторон  воспитания  ориентирует  на  изучение

прежде  всего  не  количественных,  а  качественных  показателей,  таких  как  сохранение
уклада общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и
разнообразие  деятельности,  стиль  общения,  отношений  между  педагогами,
обучающимися и родителями;

развивающий  характер  осуществляемого  анализа  ориентирует  на  использование
его  результатов  для  совершенствования  воспитательной  деятельности  педагогических
работников  (знания  и  сохранения  в  работе  цели  и  задач  воспитания,  умелого
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планирования воспитательной работы,  адекватного подбора видов,  форм и содержания
совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами);

распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся
ориентирует  на  понимание  того,  что  личностное  развитие  -  это  результат  как
организованного социального воспитания,  в котором общеобразовательная организация
участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и
саморазвития.

Основные направления анализа воспитательного процесса 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика

личностного развития обучающихся в каждом классе.
Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора

по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом,
социальным  педагогом  при  наличии)  с  последующим  обсуждением  результатов  на
методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете.

Основным  способом  получения  информации  о  результатах  воспитания,
социализации  и  саморазвития  обучающихся  является  педагогическое  наблюдение.
Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: 

какие  проблемы,  затруднения  в  личностном  развитии  обучающихся  удалось
решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и
почему; 

какие  новые  проблемы,  трудности  появились,  над  чем  предстоит  работать
педагогическому коллективу.

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности
обучающихся и взрослых.

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником
директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом при наличии),
классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей)
обучающихся, совета обучающихся. 

Способами  получения  информации  о  состоянии  организуемой  совместной
деятельности  обучающихся  и  педагогических работников  могут  быть  анкетирования  и
беседы  с  обучающимися  и  их  родителями  (законными  представителями),
педагогическими  работниками,  представителями  совета  обучающихся.  Результаты
обсуждаются  на  заседании  методических  объединений  классных  руководителей  или
педагогическом совете. 

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 
реализации  воспитательного  потенциала  урочной  деятельности;  организуемой

внеурочной деятельности обучающихся; 
деятельности классных руководителей и их классов; 
проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 
внешкольных  мероприятий;  создания  и  поддержки  предметно-пространственной

среды; 
взаимодействия с родительским сообществом; 
деятельности ученического самоуправления; 
деятельности  по  профилактике  и  безопасности;  реализации  потенциала

социального партнёрства; 
деятельности по профориентации обучающихся; 
деятельность кружкой и секций дополнительного образования и курсов внеурочной

деятельности.
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Итогом  самоанализа  является  перечень  выявленных  проблем,  над  решением
которых предстоит работать педагогическому коллективу.

Итоги  самоанализа  оформляются  в  виде  отчёта,  составляемого  заместителем
директора  по  воспитательной  работе  (совместно  с  советником  директора  по
воспитательной  работе  при  его  наличии)  в  конце  учебного  года,  рассматриваются  и
утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в
общеобразовательной организации.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Учебный план начального общего образования

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

Федеральный 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.

Федеральный  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.

Федеральный учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.

В  учебный  план  входят  следующие  обязательные  для  изучения  предметные
области, учебные предметы (учебные модули):
Предметные области Учебные предметы (учебные модули)
Русский язык и литературное чтение Русский язык

Литературное чтение
Родной язык и литературное чтение
на родном языке

Родной язык
Литературное чтение на родном языке

Иностранный язык Иностранный язык
Математика и информатика Математика
Обществознание и естествознание
(«окружающий мир»)

Окружающий мир

Основы  религиозных  культур  и
светской этики

Основы религиозных культур и светской этики:
учебный  модуль  «Основы  православной
культуры»;
учебный модуль «Основы иудейской культуры»;
учебный  модуль  «Основы  буддийской
культуры»;
учебный модуль «Основы исламской культуры»;
учебный модуль «Основы религиозных культур
народов России»;
учебный модуль «Основы светской этики»

Искусство Изобразительное искусство
Музыка

Технология Технология
Физическая культура Физическая культура



Для МАОУ СОШ № 85,  в  которой языком образования является русский язык,
изучение  родного  языка  и  родной  литературы  из  числа  языков  народов  Российской
Федерации,  государственных языков республик Российской Федерации осуществляется
при  наличии  возможностей  Организации  и  по  заявлению  родителей  (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся.

При  изучении  предметной  области  "Основы  религиозных  культур  и  светской
этики"  выбор одного из  учебных модулей "Основы православной культуры",  "Основы
исламской культуры",  "Основы буддийской культуры",  "Основы иудейской культуры",
"Основы религиозных культур народов России", "Основы светской этики" осуществляется
по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

Объём обязательной части программы начального общего образования составляет
80 %, а объём части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня,
предлагаемого образовательной организацией, - 20 % от общего объёма.

Обязательная  часть  федерального  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 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  нагрузки  в  течение  дня  должен
соответствовать действующим санитарным правилам и нормативам.

МАОУ СОШ № 85 самостоятельна в организации образовательной деятельности
(урочной и внеурочной), в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная
деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. Д.). 

Во время занятий необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут.
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  учебных часов,  отводимых на
изучение отдельных учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору
родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних  обучающихся,  в  том  числе
предусматривающих углублённое изучение учебных предметов, с целью удовлетворения
различных  интересов  обучающихся,  потребностей  в  физическом  развитии  и
совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные интересы.

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.  Осуществляется  в  формах,  отличных от
урочной  (экскурсии,  походы,  соревнования,  посещения  театров,  музеев,  проведение
общественно-полезных практик и иные формы).

Организация  занятий  по  направлениям  внеурочной  деятельности  является
неотъемлемой  частью  образовательной  деятельности  в  образовательной  организации.
МАОУ СОШ № 85 предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра
занятий, направленных на их развитие.

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

Начальное общее образование может быть получено в МАОУ СОШ № 85 и вне
МАОУ СОШ № 85 (в форме семейного образования). Обучение в МАОУ СОШ № 85 с
учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных
занятий  педагогического  работника  с  обучающимися  осуществляется  в  очной,  очно-
заочной или заочной форме.

Реализация  программы  начального  общего  образования  может  осуществляться
МАОУ  СОШ  №  85  как  самостоятельно,  так  и  посредством  сетевой  формы.  При
реализации  программы  начального  общего  образования  МАОУ  СОШ  №  85  вправе
применять:

различные  образовательные  технологии,  в  том  числе  электронное  обучение,
дистанционные образовательные технологии;

модульный  принцип  представления  содержания  указанной  программы  и
построения

учебных планов, использования соответствующих образовательных технологий.
Реализация  программы  начального  общего  образования  с  применением

электронного  обучения,  дистанционных  образовательных  технологий  осуществляется
МАОУ  СОШ  №  85  в  соответствии  с  Гигиеническими  нормативами  и  Санитарно-
эпидемиологическими требованиями.

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся
могут  разрабатываться  индивидуальные  учебные  планы,  в  том  числе  для  ускоренного
обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке,
установленном  локальными  нормативными  актами  образовательной  организации.
Реализация  индивидуальных  учебных  планов,  программ  сопровождается  тьюторской
поддержкой.

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

Чередование  урочной  и  внеурочной  деятельности  при  реализации  ООП  НОО
определяется Расписанием уроков и занятий внеурочной деятельности.

При  наличии  необходимых  условий  (кадровых,  финансовых,  материально-
технических  и  иных)  возможно  деление  классов  на  группы  при  проведении  учебных
занятий, курсов, дисциплин (модулей).

При проведении занятий  по  родному языку  в  образовательных организациях,  в
которых наряду с русским языком изучается родной язык (1-4 классы), и по иностранному
языку  (2-4  классы)  осуществляется  деление  классов  на  две  и  более  группы.  При
проведении учебных занятий в малокомплектных организациях допускается объединение
в группы обучающихся образовательным программам начального общего образования из
нескольких классов.

ООП НОО реализуется в режиме 5-дневной учебной недели. 
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

часов и более 3345 часов в соответствии с требованиями к организации образовательного
процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе.

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной
недели.

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.
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Недельный учебный план начального общего образования 
(5-дневная учебная неделя) (вариант 1)

Предметные области
Учебные

предметы/
классы

Количество часов в неделю

Всего

Формы
промежуточн
ой аттестацииI II III IV

Обязательная часть

Русский язык 
и литературное 
чтение

Русский язык 5 5 5 5 20
Контрольная

работа

Литературное 
чтение

4 4 4 4 16
Контрольная

работа

Иностранный язык
Иностранный 
язык

– 2 2 2 6
Контрольная

работа
Математика 
и информатика

Математика 4 4 4 4 16
Контрольная

работа

Обществознание и 
естествознание
(Окружающий мир)

Окружающий 
мир

2 2 2 2 8 Тест

Основы религиозных 
культур 
и светской этики

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

– – – 1 1
Творческая

работа

Искусство

Изобразительное
искусство

1 1 1 1 4
Творческая

работа

Музыка 1 1 1 1 4
Творческая

работа

Технология Технология 1 1 1 1 4
Творческая

работа

Физическая культура
Физическая 
культура

2 2 2 2 8
Сдача

нормативов

Итого: 20 22 22 23 87

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

1 1 1 0 3

Математика и конструирование 1 1 1 0 3 Тест 
Учебные недели 33 34 34 34 135

Всего часов 693 782 782 782 3039
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Максимально допустимая недельная 
нагрузка, предусмотренная 
действующими санитарными правилами
и гигиеническими нормативами

21 23 23 23 90

Годовой учебный план начального общего образования (5-дневная учебная неделя)
(вариант 1)

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю

ВсегоI II III IV

Обязательная часть

Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 165 170 170 170 675

Литературное чтение 132 136 136 136 540

Иностранный язык Иностранный язык – 68 68 68 204

Математика и 
информатика

Математика 132 136 136 136 540

Обществознание и 
естествознание
(Окружающий мир)

Окружающий мир 66 68 68 68 270

Основы религиозных 
культур и светской этики

Основы религиозных 
культур народов 
России

– – – 34 34

Искусство
Изобразительное 
искусство

33 34 34 34 135

Музыка 33 34 34 34 135
Технология Технология 33 34 34 34 135

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 270

Итого: 660 748 748 782 2938

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Занимательная математика 33 34 34 – 101

Всего часов 693 782 782 782 3039

Учебные недели 33 34 34 34 135

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
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В  целях  обеспечения  индивидуальных  потребностей  обучающихся  учебные
предметы «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке» могут быть включены
в  учебный  план  в  случае  поступления  соответствующих  заявлений  от  обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при наличии в
образовательной  организации  необходимых  условий  (федеральные  государственные
образовательные  стандарты  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования, утвержденные приказами Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 286 и
от  31  мая  2021  г.  №  287,  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413).

При реализации  варианта  1  федерального учебного плана  количество часов на
физическую культуру составляет 2, третий час реализуется МАОУ СОШ № 85 за счет
часов внеурочной деятельности, спортивных секций дополнительного образования и (или)
за  счёт  посещения  обучающимися  спортивных  секций,  школьных  спортивных  клубов,
включая использование учебных модулей по видам спорта.

Учебный план образовательной организации может также составляться в расчёте
на весь учебный год или иной период обучения, включая различные недельные учебные
планы с учётом специфики календарного учебного графика образовательной организации.
Учебные планы могут быть разными в отношении различных классов одной параллели.

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 МАОУ СОШ № 85 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.  Образовательной  организацией  осуществляется
координация и контроль объёма домашнего задания учеников каждого класса по всем
предметам в соответствии с требованиями Санитарных норм.

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 НОО 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  должно  формироваться  с  учётом  пожеланий
обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться посредством
различных  форм  организации,  отличных  от  урочной  системы  обучения,  таких  как
экскурсии, хоровые студии, секции, круглые столы, конференции, олимпиады, конкурсы,
соревнования, спортивные клубы, общественно полезные практики и т. д.

При  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся  могут  использоваться
возможности организаций дополнительного образования (учреждения культуры, спорта).
В  целях  организации  внеурочной  деятельности  образовательная  организация  может
заключать договоры с учреждениями дополнительного образования.

Учебный план на учебный год утверждается ежегодно приказом директора МАОУ СОШ 
№ 85 (Приложение № 2 к настоящей ООП НОО). 
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Формы промежуточной аттестации:
Промежуточная  аттестация  –  это  установление  уровня  достижения  результатов

освоения  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  предусмотренных
образовательной  программой.  Промежуточная  аттестация  обеспечивает  контроль
эффективности  учебной  деятельности  образовательного  процесса  в  целом  и  является
основанием для решения вопроса о переводе учащихся в следующий класс. 

Промежуточная  аттестация  проводится  по  каждому  учебному  предмету,  курсу,
дисциплине, по итогам учебного года. 

Промежуточная аттестация 1-х классов осуществляется качественно, без фиксации
достижений  первоклассников  в  электронных  классных  журналах  в  виде  отметок  по
пятибалльной  шкале  (использует  только  положительная  и  не  различаемая  по  уровням
фиксация «осв./неосв»). 

Промежуточной  аттестацией  во  2-4  классах  считается  отметка  за  год.  Годовая
отметка определяется, как среднее арифметическое четвертных отметок в соответствии с
правилами математического округления. 

Фиксация  результатов  промежуточной аттестации по  курсу  ОРКСЭ и  по  части,
формируемой  участниками  образовательных  отношений  «Математика  и
конструирование»    осуществляется  безотметочно,  с  использованием  только
положительной и не различаемой по уровням фиксации («осв.»). Фактом освоения курса
является посещение учащимся не менее 70% учебных занятий в течение года. 

Порядок  проведения  промежуточной  аттестации,  осуществления  текущего
контроля  успеваемости  учащихся,  выставления  четвертных  (полугодовых)  и  годовых
отметок  регламентируется  локальным  актом  «Положение  о  формах,  периодичности  и
порядке  текущего  контроля  успеваемости и  промежуточной аттестации обучающихся»
МАОУ СОШ № 85 

3.2. Календарный учебный график

Федеральный  календарный  учебный  график  реализации  образовательной
программы  составляется  образовательной  организацией  самостоятельно  с  учётом
требований  действующих  санитарных  правил  и  мнения  участников  образовательных
отношений.

Режим работы:  1-4 классы - 5-дневная учебная неделя;  
Продолжительность учебного года при получении начального общего образования

составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели.
Учебный год в  образовательной организации начинается  1 сентября.  Если этот

день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый,
следующий  за  ним,  рабочий  день.  Учебный  год  в  образовательной  организации
заканчивается  26 мая.  Если этот день приходится на выходной день, то в этом случае
учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день. 

С  целью  профилактики  переутомления  в  федеральном  календарном  учебном
графике  предусматривается  чередование  периодов  учебного  времени  и  каникул.
Продолжительность  каникул  должна  составлять  не  менее  7  календарных  дней.
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 учебных четвертей составляет:  I четверть - 8 учебных недель;
II четверть - 8 учебных недель;  III четверть - 11 учебных недель (9 недель для 1 классов, 9
дней дополнительных каникул для 1 классов),  IV четверть - 7 учебных недель.

Продолжительность каникул составляет:
по окончании I четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней;
по окончании II четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней;
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по окончании III четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней;
по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель.
Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов.
Продолжительность урока составляет:
- в 1 классе - 35 мин (сентябрь - декабрь), 40 мин (январь - май);
- во 2-4 классах – 40-45 мин (по решению образовательной организации).
Продолжительность  перемен  между  уроками  составляет  не  менее  10  минут,

большой перемены (после 2 или 3 урока) - 20-30 минут. Вместо одной большой перемены
допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая.

Продолжительность  перемены  между  урочной  и  внеурочной  деятельностью
должна составлять не менее 20-30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными
возможностями  здоровья,  обучение  которых  осуществляется  по  специальной
индивидуальной программе развития.

Расписание  уроков  составляется  с  учетом  дневной  и  недельной  умственной
работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной
гигиеническими нормативами.

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования
планируют  на  дни  с  наименьшим  количеством  обязательных  уроков.  Между  началом
факультативных  (дополнительных)  занятий  и  последним  уроком  необходимо
организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут.

Календарный учебный график на учебный год утверждается ежегодно приказом
директора МАОУ СОШ № 85 (Приложение № 3 к настоящей ООП НОО).

3.3. План  внеурочной деятельности

Назначение  плана  внеурочной  деятельности  –  психолого  -  педагогическое
сопровождение  обучающихся  с  учетом  успешности  их  обучения,  уровня  социальной
адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов. План
внеурочной  деятельности  формируется  образовательной  организацией  с  учетом
предоставления  права  участникам  образовательных  отношений  выбора  направления  и
содержания учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются: 
поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов  освоения  программы  начального  общего  образования;  совершенствование
навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений 

в  разновозрастной  школьной  среде;  формирование  навыков  организации  своей
жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 
повышение  общей  культуры  обучающихся,  углубление  их  интереса  к

познавательной  и  проектно-исследовательской  деятельности  с  учетом  возрастных  и
индивидуальных особенностей участников; развитие навыков совместной деятельности со
сверстниками, становление качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном
труде:  умение  договариваться,  подчиняться,  руководить,  проявлять  инициативу,
ответственность;  становление  умений  командной  работы;  поддержка  детских
объединений, формирование умений ученического 
самоуправления;  формирование  культуры  поведения  в

информационной среде. 
Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  развития  личности

обучающегося  с  учетом  намеченных  задач  внеурочной  деятельности.  Все  ее  формы
представляются  в  деятельностных  формулировках,  что  подчеркивает  их
практикоориентированные  характеристики.  При  выборе  направлений  и  отборе

96



содержания  обучения  образовательная  организация  учитывает:  особенности
образовательной  организации  (условия  функционирования,  тип  школы,  особенности
контингента, кадровый состав); результаты диагностики успеваемости и уровня развития
обучающихся, проблемы и трудности их учебной деятельности; возможность обеспечить
условия для организации разнообразных внеурочных занятий и их содержательная связь с
урочной  деятельностью;  особенности  информационно-образовательной  среды
образовательной  организации,  национальные  и  культурные  особенности  региона,  где
находится образовательная организация. 

Возможные  направления  внеурочной  деятельности  и  их  содержательное
наполнение  и  являются  для  образовательной  организации  общими  ориентирами  и  не
подлежат формальному копированию.  

При  отборе  направлений  внеурочной  деятельности  каждая  образовательная
организация  ориентируется,  прежде  всего,  на  свои  особенности  функционирования,
психолого-педагогические  характеристики  обучающихся,  их  потребности,  интересы  и
уровни успешности обучения. 

К  выбору  направлений  внеурочной  деятельности  и  их  организации  могут
привлекаться родители как законные участники образовательных отношений. 

Общий объём внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. 
Один час в неделю отводится на внеурочное занятие "Разговоры о важном". 
Внеурочные занятия "Разговоры о важном" направлены на развитие ценностного

отношения обучающихся к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной
истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия "Разговоры о важном
должны  быть  направлены  на  формирование  соответствующей  внутренней  позиции
личности  обучающегося,  необходимой  ему  для  конструктивного  и  ответственного
поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий "Разговоры о важном" - разговор и (или)
беседа  с  обучающимися.  Основные  темы  занятий  связаны  с  важнейшими  аспектами
жизни  человека  в  современной  России:  знанием  родной  истории  и  пониманием
сложностей  современного  мира,  техническим  прогрессом  и  сохранением  природы,
ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения,
доброжелательным  отношением  к  окружающим  и  ответственным  отношением  к
собственным поступкам. 

Направления и цели внеурочной деятельности. 
1. Спортивно-оздоровительная  деятельность  направлена  на  физическое

развитие  обучающегося,  углубление  знаний  об  организации  жизни  и  деятельности  с
учетом соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 

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

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

4. 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. 

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

6. Интеллектуальные  марафоны  организуются  через  систему
интеллектуальных соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую
культуру  и  эрудицию  обучающегося,  его  познавательные  интересу  и  способности  к
самообразованию. 

"Учение с увлечением!" включает систему занятий в зоне ближайшего развития,
когда  учитель  непосредственно  помогает  обучающемуся  преодолеть  трудности,
возникшие при изучении разных предметов. 

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 деятельности,  в том
числе совместной (парной, групповой, коллективной); учет специфики коммуникативной
деятельности, которая сопровождает то или иное 
направление  внеучебной  деятельности;  использование  форм  организации,

предполагающих использование средств 
информационно-коммуникационных технологий. 

 Возможными  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 другие. 
К  участию  во  внеурочной  деятельности  могут  привлекаться  организации  и

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная
деятельность может проходить не только в помещении образовательной организации, но и
на  территории  другого  учреждения  (организации),  участвующего  во  внеурочной
деятельности (спортивный комплекс, музей, театр и другие). 

При  организации  внеурочной  деятельности  непосредственно  в  образовательной
организации  в  этой  работе  могут  принимать  участие  все  педагогические  работники
данной  организации  (учителя  начальной  школы,  учителя-  предметники,  социальные
педагоги, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, библиотекарь
и другие). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в
части  создания  условий  для  развития  творческих  интересов  детей,  включения  их  в
художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий
внеурочной  деятельности  и  дополнительного  образования  строится  на  использовании
единых форм организации. 

Координирующую роль в  организации внеурочной деятельности выполняет,  как
правило,  педагогический  работник,  преподающий  на  уровне  начального  общего
образования, заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Внеурочная  деятельность  в  МАОУ  СОШ  №  85  реализуется  на  основе
оптимизационной  модели,  что  позволяет  эффективно  использовать  содержательный,
кадровый, материально- технический потенциал образовательного учреждения. 

Задачи внеурочной деятельности: 
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1. Организация  общественно-полезной  и  досуговой  деятельности  учащихся
совместно с  общественными организациями,  детскими дворцами творчества,  театрами,
библиотеками, семьями учащихся. 

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие  навыков  организации  и  осуществления  сотрудничества  с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5. Воспитание  трудолюбия,  способности  к  преодолению  трудностей,
целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие  позитивного  отношения  к  базовым  общественным  ценностям
(человек,  семья,  Отечество,  природа,  мир,  знания,  труд,  культура),  формирование
здорового образа жизни. 

7. Создание  условий  для  эффективной  реализации  основных  целевых
образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

8. Совершенствование  системы мониторинга  эффективности  воспитательной
работы в школе. 

9. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное
от учёбы время. 

10. Организация  информационной  поддержки  учащихся.  Принципы
организации внеурочной деятельности. 

Включение учащихся в активную деятельность. 
Доступность и наглядность. 
Связь теории с практикой. 
Учёт возрастных особенностей. 
Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 
Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному).
На содержание плана работы оказали влияние следующие факторы: 
Традиции школы. 
Особенности возраста, класса, индивидуальности детей. 
Особенности педагогов, руководителей кружков  секци их  

интересы, склонности, установки. 
Направления реализации плана внеурочной деятельности. 
Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения

учащимися свободного времени. 
Проведение  необходимых для  оптимальной  занятости  учащихся  в  свободное  от

учёбы время организационно-управленческих мероприятий. 
Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное

от учёбы время. 
Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время. 
Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время. 
Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 
Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 
Объем внеурочной деятельности для обучающихся на уровне начального общего

образования составляет до 1350 часов за четыре года обучения. 
Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 
Спортивно-оздоровительное. 
Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, 
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«Весёлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований: «Веселые старты
Деда Мороза», «Зарничка». 

Проведение бесед и классных часов по охране здоровья. 
Применение на уроках игровых моментов, физ. минуток. 
Участие в районных и городских спортивных соревнованиях. 
Посещение занятий в ГДДЮТ, музее пожарной безопасности. 
Проведение  акций  по  безопасному  движению,  участие  в  олимпиаде  по  ПДД
Участие в месячнике по безопасности (сентябрь). 
Художественно-эстетическое 
Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок  

детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся. 
Проведение  тематических  классных  часов  по  эстетике  внешнего  вида  ученика,

культуре поведения и речи. 
Участие  в  конкурсах,  выставках  детского  творчества  эстетического  цикла  на

уровне школы, района, города, области. 
Посещение Нижнетагильской филармонии. 
Проектно-исследовательское,  информационная  культура  и  интеллектуальные

марафоны. 
Участие  в  движении  «Орлята  России»
Предметные недели. 
Библиотечные уроки. 
Участие в интеллектуальных конкурсах: «ЭМУ», «ПОНИ», 

Учи.ру,  Якласс и др.   «Новые знания», «Кенгуру», «Русский медвежонок», «Познание и 
творчество» и др., экскурсии, олимпиады. 

Работа с одаренными детьми учащимися. 
Реализация курса «Я  исследователь». 
Реализация курса «Мир деятельности». 
Проектная деятельность. 
Участие  в  конкурсах  исследовательских  проектов  для  младших  школьников

различного уровня «Я исследователь», «Хочу все  знать»,  «Созвездие» и др. 
Духовно-нравственное. 
Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества». 
Выставки рисунков. 
Тематические классные часы. 
Фестивали патриотической песни. 
Вахта памяти. 
Мероприятия к Дню победы. 
Участие в городской краеведческой игре «Я-тагильчанин». 

Социальное и коммуникативное 
Проведение субботников. 
Выполнение поручений по ОПТ в классном кабинете. Участие в городской 

краеведческой игре «Я-тагильчанин» Участие в акциях добра. Предполагаемые 
результаты: 

внедрение  эффективных  форм  организации  занятости  детей  в  свободное  от
уроков 

время; улучшение психологической и социальной комфортности в едином 
воспитательном пространстве; укрепление здоровья воспитанников; развитие социальной,
интеллектуальной и творческой активности каждого ребёнка; укрепление связи между 
семьёй и школой. 
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Целью сотрудничества  учителей и  родителей является  создание неформальной
дружеской  атмосферы  жизнедеятельности  школьников,  осуществление  эффективной
связи школы и семьи в воспитании и образовании детей разного возраста. 

Задачами сотрудничества являются: усиление нравственных аспектов школьной
жизнедеятельности детей; гуманизация взаимоотношений семьи и школы; 

развитие у школьников опыта формального и неформального общения со 
взрослыми; освоение  родителями навыков  делового  общения  и  сотворчества  с

учителями и 
детьми; оказание  родителями содержательной  помощи учителю в  организации

учебно-
воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях. 
Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во

внеурочной деятельности может успешно осуществляться по следующим направлениям
(содержание  сотворчества):  непосредственное  участие  родителей  в  организации
различимых форм совместной  внеурочной работы с детьми; развитие сотрудничества с
учителями и детьми в учебно- познавательной, исследовательской деятельности в школе и
в  домашних  условиях  и  др.; оказание  помощи  школе  в  ремонте  и  оборудовании
помещений  для  внеурочных  занятий  школьников,  изготовление  совместно  с  детьми
приборов и принадлежностей для качественной организации данных занятий. 

При  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся  используются
возможности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. 

Содержание внеурочной воспитательной деятельности. 
Образовательным  учреждением  гарантируется  использование  воспитательного

потенциала  программ  внеурочной  деятельности  и  включение  обучающихся  в
разнообразную,  соответствующую  их  возрастным  и  индивидуальным  особенностям
деятельность, направленную на формирование у детей: 

гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам  и  свободам  человека;
социальной активности; 

представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми  в  соответствии  с  общепринятыми  нравственными  нормами;

приобщение к системе культурных ценностей; 
трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления 
к  профессионализму,  конкурентоспособности; экологической  культуры,

предполагающей  ценностное  отношение  к  природе,  людям,  собственному  здоровью;
эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать 

прекрасное,  потребности  и  умения  выражать  себя  в  различных, доступных  
и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой 

деятельности;  организационной  культуры,  активной  жизненной  позиции,
лидерских качеств,  организаторских умений и навыков,  опыта руководства небольшой
социальной группой и сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных
умений и навыков, навыков самоорганизации, проектирования собственной деятельности;
навыков здорового образа жизни. 

Для реализации в школе доступны следующие формы внеурочной деятельности: 
игровая  деятельность; познавательная  деятельность; проблемно-ценностное

общение; досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); художественное
творчество; трудовая  (производственная)  деятельность; спортивно-оздоровительная
деятельность. 

Методы и средства внеурочной деятельности - это методы и средства воспитания,
выбор которых определяется содержанием, формой внеурочной деятельности: 

беседа с учащимися с целью выяснения их интереса, 
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информированности по данному вопросу, упражнение, поручения детям 
подготовить сообщения (своеобразный метод рассказа), методы игры в различных 
вариантах, составление плана и т.д. 

Внеурочная  деятельность  может  быть  представлена  кружками  и  секциями  из
расчета фактических аудиторных занятий в неделю в соответствии с требованиями ФГОС
НОО 

При планировании внеурочной деятельности могут быть использованы программы
внеурочной деятельности (Приложение №17 к ООП НОО) 

План  внеурочной  деятельности  утверждается  ежегодно  как  приложение  к  ООП
НОО (Приложение № 3 ). 

3.4. Календарный  план воспитательной работы

В разработке календарного плана воспитательной работы могут принимать участие
Совет учащихся, Совет родителей учащихся. 

Календарный план воспитательной работы на учебный год утверждается ежегодно
приказом директора МАОУ СОШ № 85 (Приложение №16 к настоящей ООП НОО). 

3.5. Система условий реализации ООП НОО

МАОУ СОШ № 85 работает  с 1958  года 
На  протяжении  нескольких  лет  наблюдается  тенденция  к  увеличению  общего

контингента учащихся,  что свидетельствует о высоком рейтинге ОУ За последние три
года контингент школьников увеличился на 12 % и имеет дальнейшие тенденции к росту.
Так  как  школа  имеет  высокий  рейтинг  среди  образовательных  учреждений  города  и
предоставляемые  услуги  пользуются  повышенным  спросом  среди  населения.  При
зачислении в первый класс ежегодно количество желающих обучать ребенка в МАОУ
СОШ  №  32  с  углубленным  изучением  отдельных  предметов  превышает  количество
вакантных мест. 85 % семей имеют положительный социальный статус и систематически
уделяют особое внимание успешности обучения ребенка. Национальный состав учащихся
распределен следующим образом: 92 % – русские, 8 % – другие национальности (татары,
украинцы, белорусы, немцы, евреи). 

Средняя наполняемость классов – 28 человек. 
С  целью сохранения  и  укрепления  здоровья  учащихся,  выполнения  требований

контролирующих  организаций  обеспечивается  следующая  структура  организации
образовательного  процесса.  Школа  работает  в  режиме  пятидневной  недели
Продолжительность  уроков  в  первом  классе  –  35минут,  во  2-11  классах  –  40  минут,
перемены от 15 минут. При составлении расписания учитывается кривая утомляемости
учащихся в течение дня и недели. 

Одна  из  важнейших  задач  современной  школы  –  сохранение  физического  и
психического здоровья педагогов и учащихся. В школе разработана система мероприятий,
направленных  на  сохранение  и  укрепление  здоровья  учащихся,  пропаганду  здорового
образа жизни. 

Самый большой процент детей относится ко второй группе здоровья, так как к этой
группе  относят  здоровых  детей  с  риском  возможности  развития  у  них  хронической
патологии.  Выросло  количество  детей  с  третьей  группой  здоровья.  Это  связано  с
улучшением  качества  профилактических  осмотров,  стали  больше  выявлять
патологических состояний. 

Основной составляющей здорового образа жизни учащегося является полноценное
рациональное питание. Столовая рассчитана на 165 посадочных места. Педагогический
коллектив уделяет внимание адаптационным процессам учащихся 1 классов. 
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Социальный статус семей детей обучающихся в школе считается положительным.
Это,  в основном, полные благополучные, семьи,  родители имеют высшее образование,
средний  и  выше  среднего  уровень  доходов,100  %  родителей  видят  необходимость  в
получении их ребёнком высшего образования, удовлетворены качеством преподавания в
школе  учебных  предметов,  программой  внеурочной  деятельности,  и  мероприятиями
проводимыми школой по сохранению здоровья детей, работой классного руководителя. 

В  школе  были  оборудованы  информационно-методический  центр,  кабинеты
начальной  школы  и  иностранных  языков  оснащены  современными  интерактивными
панелями. Все это создало условия для профессионального роста педагогов,  обогатило
новым содержанием учебно-воспитательный процесс. 

В школе работают творческие объединения и спортивные секции. 
В начальной школе за  последние годы наблюдается  положительная  динамика в

достижении результатов образования. 
Учащиеся школы стабильно показывают высокие результаты по итогам учебного

года. На протяжении многих лет процент успеваемости составляет 100%, а более 65 %
учащихся имеют отличные и хорошие отметки. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в начальной школе МАОУ СОШ
№ 85 созданы необходимые и достаточные условия для реализации ФГОС НОО. 

Факторами,  обеспечивающими  стабильную  деятельность  образовательного
учреждения, являются: 

Стабильные  положительные  результаты  деятельности  школы Высокий  уровень
профессионального мастерства педагогов. 

Наличие  эффективной  воспитательной  работы  системы  ученического
самоуправления школы. 

Продуктивное взаимодействие с общественностью. 
3.5.1.  Кадровые,  финансовые,  материально-технические  и  иные  условия

реализации основной образовательной программы
Кадровые условия реализации ООП НОО
Требования  к  кадровым  условиям  реализации  основной  образовательной

программы  включают:  укомплектованность  организации,  осуществляющей
образовательную деятельность педагогическими, руководящими и иными работниками;

уровень  квалификации  педагогических,  руководящих  и  иных  работников
организации, осуществляющей образовательную деятельность;

непрерывность  профессионального  развития  педагогических  и  руководящих
работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующей
основную образовательную программу.

Важнейшим  компонентом  в  совокупности  условий  является  педагогический
коллектив, его профессиональная характеристика.

В  МАОУ  СОШ  №  85  работает  квалифицированный  коллектив  педагогов.
Образовательное  учреждение  укомплектовано  кадрами,  имеющими  необходимую
образование  и  квалификацию  для  решения  задач,  определённых  основной
образовательной  программой  образовательного  учреждения,  способными  к
инновационной профессиональной деятельности. Уровень квалификации работников для
каждой  занимаемой  должности  соответствует  квалификационным  характеристикам  по
соответствующей  должности.  Соответствие  уровня  квалификации  работников
организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  реализующей  основную
образовательную  программу,  требованиям,  предъявляемым  к  квалификационным
категориям (первой или высшей), а также занимаемым ими должностям, устанавливается
при их аттестации.

Квалификация педагогических работников  отражает:
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компетентность  в  соответствующих  предметных  областях  знания  и  методах
обучения;

сформированность  гуманистической  позиции,  позитивной  направленности  на
педагогическую деятельность; 

общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности,
влияющую на успешность педагогического общения и позицию педагога;

самоорганизованность, эмоциональную устойчивость.
У  педагогического  работника,  реализующего  основную  образовательную

программу,  должны  быть  сформированы  основные  компетенции,  необходимые  для
обеспечения реализации требований Стандарта и успешного достижения обучающимися
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, в том числе
умения:

обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также
самомотивирования обучающихся;

осуществлять  самостоятельный  поиск  и  анализ  информации  с  помощью
современных информационно-поисковых технологий;

разрабатывать  программы  учебных  предметов,  курсов,  методические  и
дидактические  материалы,  выбирать  учебники  и  учебно-методическую  литературу,
рекомендовать  обучающимся  дополнительные  источники  информации,  в  том  числе
интернет-ресурсы;

выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых
образовательных  потребностей  (включая  региональные,  национальные  и  (или)
этнокультурные,  личностные,  в  том  числе  потребности  одаренных  детей,  детей  с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов);

организовывать  и  сопровождать  учебно-исследовательскую  и  проектную
деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта;

реализовывать  педагогическое  оценивание  деятельности  обучающихся  в
соответствии  с  требованиями  Стандарта,  включая:  проведение  стартовой  и
промежуточной  диагностики,  внутришкольного  мониторинга,  осуществление
комплексной оценки способности обучающихся решать учебно-практические и учебно-
познавательные задачи;

использование стандартизированных и нестандартизированных работ; 
проведение интерпретации результатов достижений обучающихся;
использовать  возможности  ИКТ,  работать  с  текстовыми  редакторами,

электронными  таблицами,  электронной  почтой  и  браузерами,  мультимедийным
оборудованием.

№ Должность
Образование Квалификац. категория Курсовая

подготов-
ка

ВПО  СПО высшая первая СЗД

1 Директор 1 1 +

2 Зам. директора по УР 2 2 +

3 Учитель:

3.1 Начальные классы 8  2 6  +

3.2 Иностранный язык 
(английский)

3 1 2 +

3.3 Физическая культура 1 1 +

4 Педагог-психолог 1 1 +

5 Учитель-логопед 1 +

6 Педагог-дефектолог 1 1 +
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Укомплектованность МАОУ СОШ № 85 
педагогическими и руководящими работниками для реализации ООП СОО

Должность Должностные обязанности Колич
ество
работ
ников 

Требования к уровню
квалификации

Фактическ
ий уровень
квалифика

ции
Руководи-

тель
образова-
тельного

учреждения

Обеспечивает системную
образовательную и
административно-

хозяйственную работу
образовательного

учреждения

1 Высшее профессиональное
образование и стаж работы на
педагогических должностях не

менее 5 лет 

Соответст-
вует

Заместитель
руководи-

теля
образова-
тельного

учреждения

Координирует работу
педагогов, разработку

учебно-методической и иной
документации.
Обеспечивает

совершенствование методов
организации

образовательного процесса.
Осуществляет контроль

качества образовательного
процесса

3 Высшее профессиональное
образование и стаж работы на
педагогических должностях не

менее 5 лет 

Соответст-
вует

Учитель
 

Осуществляет обучение и
воспитание обучающихся,

способствует формированию
общей культуры личности,
социализации, осознанного

выбора и освоения
образовательных программ

11 Высшее профессиональное
образование или среднее

профессиональное образование
по направлению подготовки
«Образование и педагогика»
или в области, соответствую-

щей преподаваемому предмету,
без предъявления требований к

стажу работы 

Соответст-
вует

Педагог-
организатор

Содействует развитию
личности, талантов и

способностей,
формированию общей

культуры обучающихся,
расширению социальной
сферы в их воспитании.

Проводит воспитательные и
иные мероприятия.

Организует работу детских
клубов, кружков, секций и

других объединений,
разнообразную деятельность

обучающихся и взрослых

1 Высшее профессиональное
образование или среднее

профессиональное образование
по направлению подготовки
«Образование и педагогика»

либо в области,
соответствующей профилю
работы, без предъявления

требований к стажу работы

Соответст-
вует

Педагог-
психолог

Оказание психолого-
педагогической помощи
лицам с ограниченными

возможностями здоровья,
испытывающим трудности в

освоении основных
общеобразовательных
программ, развитии и
социальной адаптации

1 Высшее образование по
направлению подготовки

«Педагогика и психология» 

Соответст-
вует

Учитель-
логопед

Коррекционно-развивающее
обучение и воспитание

обучающихся с

1 Высшее или среднее
профессиональное образование
по профилю деятельности или

Соответст-
вует
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Должность Должностные обязанности Колич
ество
работ
ников 

Требования к уровню
квалификации

Фактическ
ий уровень
квалифика

ции
нарушениями речи на

основе адаптированных
образовательных программ,
психолого-педагогическая

помощь и поддержка
участников образовательных

отношений

Высшее образование в рамках
укрупненных групп

направлений подготовки
высшего образования

«Образование и педагогические
науки», «Психологические
науки» и дополнительное

профессиональное образование
- программа профессиональной

переподготовки по
направлению «Специальное

(дефектологическое)
образование: Логопедия»,
квалификация «учитель-

логопед (логопед)»; «Работа с
обучающимися с нарушениями

речи и коммуникации»
Педагог-

дефектолог
Педагогическая

деятельность по обучению и
воспитанию на основе

адаптированных
образовательных программ,
индивидуальных учебных

планов; психолого-
педагогическое
сопровождение
обучающихся с
ограниченными

возможностями здоровья

1 Высшее или среднее
профессиональное образование
по профилю деятельности или
Высшее образование в рамках

укрупненных групп
направлений подготовки

высшего образования
«Образование и педагогические

науки», «Психологические
науки» и дополни-тельное

профессиональное образование
- программа профессиональной

переподготовки по
направлению «Специальное

(дефектологическое)
образование: Логопедия»,
квалификация «учитель-

логопед (логопед)»,
«Дефектология», квалификация

«учитель-дефектолог» 

Соответст-
вует

Социальный
педагог

Педагогическая
деятельность в области

воспитания обучающихся

1 Высшее образование или
среднее профессиональное

образование в рамках
укрупненных групп

направлений подготовки
высшего образования и

специальностей среднего
профессионального

образования «Образование и
педагогические науки» либо

Высшее образование или
среднее профессиональное

образование и дополнительное
профессиональное образование

по направлению
профессиональной

деятельности в организации,
осуществляющей

Соответст-
вует
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Должность Должностные обязанности Колич
ество
работ
ников 

Требования к уровню
квалификации

Фактическ
ий уровень
квалифика

ции
образовательную деятельность

План мероприятий по повышению уровня профессионального мастерства
педагогических работников в условиях реализации ФГОС НОО

№ 
п/п

Мероприятия Сроки  Ответственный

1 Анализ  кадрового  обеспечения  реализации
ФГОС  начального  общего  образования  на
будущий учебный год

Апрель
ежегодно  

Зам  директора по 
УР и ВР

2 Составление  графика  прохождения  аттестации
педагогических работников 

Август
ежегодно

Зам  директора по
УР

3 Составление  перспективного  плана  повышения
квалификации  педагогических  работников  в
условиях введения ФГОС НОО 

Сентябрь
ежегодно

Зам  директора по
УР и ВР

4 Анализ  прохождения  курсовой  подготовки,
составление графика на текущий учебный год 

Август
ежегодно

Зам  директора по
УР 

5 Обеспечение  повышения  квалификации
педагогических  работников  (курсовая
подготовка  учителей и  членов  администрации
школы по вопросам ФГОС НОО)

В
течение

года

Зам  директора по
УР и ВР

6 Участие  педагогов  и  администрации  школы  в
мероприятиях муниципального и  регионального
уровней по реализации ФГОС НОО (семинары,
вебинары, НПК и др.)

В
течение

года

Зам  директора по 
УР и ВР

7 Проведение  педагогических  советов,
включающих вопросы реализации ФГОС НОО

По 
плану

Администрация

8 Проведение  обучающих  семинаров,  круглых
столов по вопросам реализации ФГОС НОО 
-  Затруднения  при  реализации  системно-
деятельностного подхода
-  Обеспечение  психолого-педагогического
сопровождения  процесса  интеграции  детей  с
ОВЗ в образовательную и социальную среду
- Преемственность в обучении 5-х классов
-  Компетентностный  подход  к  формированию
навыков ЗОЖ всех участников образовательных
отношений в условиях реализации ФГОС НОО

В
течение

года  

Администрация

9 Проведение  заседаний  методических
объединений учителей по вопросам реализации
ФГОС НОО: 
- Организация работы МО по реализации ФГОС
НОО.
-Методическая  компетентность  педагогов  в
условиях реализации ФГОС НОО.
-Портфолио  в  профессиональной  деятельности
учителя.

По плану
МО

Руководитель
МО

10 Организация  индивидуальных  консультаций май- Зам  директора по
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№ 
п/п

Мероприятия Сроки  Ответственный

педагогов  по  вопросам  разработки,
корректировки  образовательных  программ,
отвечающих требованиям ФГОС НОО 

июнь УР и ВР,
руководитель

МО
11 Самообразование  педагогических  и

руководящих  работников  по  вопросам
реализации ФГОС НОО

В
течение

года

Администрация
Педагоги

12 Организация  взаимопосещения  уроков
учителями НОО

В
течение

года

Администрация
Педагоги

13 Методическая  помощь  учителям  по
конструированию  уроков,  по  достижению
метапредметных результатов

В
течение

года

Зам  директора по 
УР и ВР

14 Тематические  консультации  для  классных
руководителей по организации воспитательного
процесса в соответствии с требованиями ФГОС

В
течение

года

Зам  директора по 
ВР

Ожидаемый   результат   повышения   квалификации   –   профессиональная
готовность работников образования к реализации ФГОС НОО:

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

‒  освоение  новой  системы  требований  к  структуре  основной  образовательной
программы,  результатам  ее  освоения  и  условиям  реализации,  а  также  системы
оценки итогов образовательной деятельности учащихся;

‒   овладение   учебно-методическими   и   информационно-методическими
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО.

Важным  условием  реализации  ФГОС  начального  общего  образования  является
создание  системы методической работы,  обеспечивающей сопровождение деятельности
педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Методическая работа в школе строится на принципах:
-  системно-деятельностного  подхода  к  содержанию,  формам  и  организации

методической работы;
- гуманистической направленности содержания и форм методической работы;
-личностно  ориентированного  и  мотивационно-психологического  подходов  к

методической деятельности для педагогов;
-делегирования профессиональных полномочий и опережающего стимулирования.
Содержание методической работы включает в себя следующее:
- углубленное изучение основ теории и практики социальных процессов общества;
-   изучение  новых  методов  обучения  и  воспитания  на  основе  опыта  педагогов

новаторов и творчески работающих педагогов;
- изучение нормативных документов руководящих органов образования;
-  знакомство  с  научными  открытиями,  рационализаторскими  предложениями  в

области учебной и учебно-методической работы;
-  изучение  психолого-педагогической  литературы  по  вопросам  обучения  и

воспитания учащихся,  а  также  по  проблемам  управления  образовательным  процессом
в общеобразовательном учреждении;

- изучение передового опыта работы коллег в школе, городе, стране;
- работа над единой методической темой;
-  поиск,  обобщение,  анализ  и  внедрение  передового  и  управленческого  опыта

ОУ  в различных формах;
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-  методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов через
механизм аттестации;

- разработка, анализ и внедрение современных методик образования и воспитания;
-  разработка  системы  мониторинга  образовательного  процесса  в  школе  через

внедрение тестовой, диагностической базы;
- просветительская деятельность и информационная поддержка педагогов;
- система демонстрации результатов труда педагогических работников. 
Продуманная  и  планомерная  методическая  работа,  направленная  на  повышение

профессиональной  компетентности   педагогов  в  условиях  реализации  ФГОС  НОО,
осуществляется через систему таких мероприятий, как:

- заседания предметных методических объединений;
- тематические педагогические советы;
- заседания методического совета школы; 
- заседания постоянно действующей рабочей группы;
- практико-ориетированные, проблемные и обучающие семинары;
- тренинги;
- школьные, муниципальные и региональные мастер-классы и круглые столы;
- «открытые» учебные и внеклассные занятия;
-   конкурсы   педагогического    мастерства,   инновационных   форм   учебных

занятий, педагогических разработок.
Важной  задачей  методической  службы  является  организация  информационного

обеспечения  деятельности педагогов. Ее  успешной реализации способствуют  структуры
информационного сервиса: методический кабинет, библиотека.

Их основные функции:
1) формирование банка данных педагогического опыта учителей школы;
2) оказание помощи педагогам и школьникам в научной организации труда;
3) создание условий для оптимального доступа к любой информации;
4) оперативная помощь.
В МАОУ СОШ № 85 созданы условия для: 
- реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных

технологий,  а  также  сетевого  взаимодействия  с  организациями,  осуществляющими
образовательную  деятельность,  обеспечивающими  возможность  восполнения
недостающих кадровых ресурсов;

-  оказания  постоянной  научно-теоретической,  методической  и  информационной
поддержки  педагогических  работников  по  вопросам  реализации  основной
образовательной  программы,  использования  инновационного  опыта  других
образовательных учреждений; 

- стимулирования непрерывного повышения уровня квалификации педагогических
работников,  их  методологической  культуры,  личностного  профессионального  роста,
использования ими современных педагогических технологий; 

- повышения эффективности и качества педагогического труда; 
-  выявления,  развития  и  использования  потенциальных  возможностей

педагогических работников; 
- осуществления мониторинга результатов педагогического труда.
Непрерывность  профессионального  развития  работников  МАОУ  СОШ  №  85

обеспечивается  освоением  ими  дополнительных  профессиональных  программ  по
профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.

При  реализации   адаптированной  основной  образовательной  программы,  школа
укомплектована  педагогическими  работниками,  владеющими  специальными
педагогическими  подходами  и  методами  обучения  и  воспитания  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья.

Финансовое условия реализации образовательной программы
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Финансовые условия реализации основной образовательной программы должны:
 обеспечивать государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного

общедоступного среднего общего образования; 
обеспечивать образовательному учреждению возможность исполнения требований

Стандарта; 
обеспечивать  реализацию  обязательной  части  основной  образовательной

программы  и  части,  формируемой  участниками  образовательного  процесса,  включая
выполнение индивидуальных проектов и внеурочную деятельность; 

отражать  структуру  и  объем  расходов,  необходимых  для  реализации  основной
образовательной программы, а также механизм их формирования.

Финансовое  обеспечение  реализации  основной  образовательной  программы
среднего общего образования осуществляется согласно плану финансово-хозяйственной
деятельности МАОУ СОШ № 85.

Материально-технические условия реализации образовательной программы
Материально-технические  условия  реализации  основной  образовательной

программы должны обеспечивать:
1)  возможность  достижения  обучающимися  установленных  Стандартом

требований  к  предметным,  метапредметным  и  личностным  результатам  освоения
основной образовательной программы;

2) соблюдение:
санитарно-гигиенических  норм  образовательной  деятельности  (требования  к

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и
архитектурным  особенностям  здания  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность,  его  территории,  отдельным помещениям,  средствам  обучения,  учебному
оборудованию);

требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов,
мест личной гигиены);

требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и
лабораториях  рабочих  мест  учителя  и  каждого  обучающегося;  учительской  с  рабочей
зоной и местами для отдыха;

комнат психологической разгрузки;
административных кабинетов (помещений); 
помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также,

при необходимости, транспортное обеспечение обслуживания обучающихся);
строительных норм и правил;
требований пожарной безопасности и электробезопасности;
требований  охраны  здоровья  обучающихся  и  охраны  труда  работников

организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
требований к транспортному обслуживанию обучающихся;
требований  к  организации  безопасной  эксплуатации  улично-дорожной  сети  и

технических  средств,  организации  дорожного  движения  в  местах  расположения
общеобразовательных организаций;

требований  к  организации  безопасной  эксплуатации  спортивных  сооружений,
спортивного  инвентаря  и  оборудования,  используемого  в  общеобразовательных
организациях;

установленных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;
3)  архитектурную  доступность  (возможность  для  беспрепятственного  доступа

обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов  к  объектам
инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность).

Здание  организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  набор  и
размещение  помещений  для  осуществления  образовательной  деятельности,  активной
деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь,
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освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных
зон  и  зон  для  индивидуальных  занятий  должны  соответствовать  государственным
санитарно-эпидемиологическим  правилам  и  нормативам  и  обеспечивать  возможность
безопасной и комфортной организации всех видов урочной и внеурочной деятельности
для всех участников образовательных отношений.

Организация,  осуществляющая  образовательную  деятельность  по  реализации
основной  образовательной  программе,  должно  обеспечить  необходимые  для
образовательной  деятельности  обучающихся  (в  том  числе  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья  и  детей-инвалидов,  а  также  одаренных  детей),
административной и хозяйственной деятельности:

учебные  кабинеты  с  автоматизированными  рабочими  местами  обучающихся  и
педагогических работников;

помещения  для  занятий  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельностью,
моделированием  и  техническим  творчеством  (лаборатории  и  мастерские),  музыкой  и
изобразительным искусством, а также другими учебными курсами и курсами внеурочной
деятельности по выбору обучающихся;

цеха и мастерские в соответствии с профилями обучения, обеспечивающие условия
труда  в  соответствии  с  санитарно-эпидемиологическими требованиями  к  безопасности
условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста 

информационно-библиотечные  центры  с  рабочими  зонами,  оборудованными
читальными  залами  и  книгохранилищами,  обеспечивающими  сохранность  книжного
фонда,  медиатекой;  актовые,  спортивные  и  хореографические  залы,  спортивные
сооружения;

помещения  для  питания  обучающихся,  а  также  для  хранения  и  приготовления
пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том
числе  горячих  завтраков,  отвечающие  санитарно-эпидемиологическим  требованиям  к
организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях;

помещения  медицинского  назначения,  отвечающие  санитарно-
эпидемиологическим  требованиям  к  организациям,  осуществляющим  медицинскую
деятельность  административные  и  иные  помещения,  оснащенные  необходимым
оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности с детьми-инвалидами
и детьми с ограниченными возможностями здоровья;

гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон;
полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая расходные

материалы, обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и курсов внеурочной
деятельности в соответствии с учебными планами и планами внеурочной деятельности;

мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь.
Материально-техническое  оснащение  образовательной  деятельности  должно

обеспечивать возможность:
реализации  индивидуальных  учебных  планов  обучающихся,  осуществления

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся;
включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,

проведения  наблюдений  и  экспериментов,  в  том  числе  с  использованием  учебного
лабораторного  оборудования  цифрового  (электронного)  и  традиционного  измерения,
виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций
основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;

художественного  творчества  с  использованием  современных  инструментов  и
технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов;

создания  материальных  и  информационных  объектов  с  использованием  ручных
инструментов  и  электроинструментов,  применяемых  в  избранных  для  изучения
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распространенных  технологиях  (индустриальных,  сельскохозяйственных,  технологий
ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях);

развития  личного  опыта  применения  универсальных  учебных  действий  в
экологически  ориентированной  социальной  деятельности,  экологического  мышления  и
экологической культуры;

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением
и обратной связью, с использованием конструкторов, управления объектами;

программирования;
наблюдения,  наглядного  представления  и  анализа  данных;  использования

цифровых планов и карт, спутниковых изображений;
физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом,

участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;
исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий;
занятий  по  изучению  правил  дорожного  движения  с  использованием  игр,

оборудования, а также компьютерных технологий;
размещения  продуктов  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной

деятельности  обучающихся  в  информационно-образовательной  среде  организации,
осуществляющей образовательную деятельность;

проектирования  и  организации  индивидуальной  и  групповой  деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ;

планирование образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом
и на отдельных этапах; выявления и фиксирования динамики промежуточных и итоговых
результатов;

обеспечения  доступа  в  школьной  библиотеке  к  информационным  ресурсам
Интернета,  учебной  и  художественной  литературе,  коллекциям  медиа-ресурсов  на
электронных  носителях,  к  множительной  технике  для  тиражирования  учебных  и
методических  тексто-графических  и  аудиовидеоматериалов,  результатов  творческой,
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;
досуга и общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов,

организации  сценической  работы,  театрализованных  представлений,  обеспеченных
озвучиванием, освещением мультимедийным сопровождением;

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта;
организации  качественного  горячего  питания,  медицинского  обслуживания  и

отдыха обучающихся и педагогических работников.
Все  указанные  виды  деятельности  должны  быть  обеспечены  расходными

материалами.
Учебные кабинеты и помещения, занятые в образовательном процессе

 начального общего образования
№ Учебные кабинеты и помещения Кол-во
1 Кабинет начальных классов 9
2 Кабинет иностранного языка 2
3 Спортивный зал 1
4 Кабинет учителя физкультуры 1
5 Уличная спортивная площадка 1
6 Столовая с пищеблоком 1
7 Библиотека 1
8 Медицинский кабинет 1
9 Кабинеты администрации 3
10 Кабинет педагога-психолога 1
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№ Учебные кабинеты и помещения Кол-во
11 Кабинет учителя-логопеда 1

Школа обеспечена гардеробами, санузлами, местами личной гигиены.
Материально-технические  условия  реализации  программы  среднего  общего

образования должны обеспечивать соблюдение Гигиенических нормативов и Санитарно-
эпидемиологических требований.

Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы
Психолого-педагогические  условия  реализации  основной  образовательной

программы должны обеспечивать:
преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности

при получении среднего общего образования;
учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности

обучающихся,  педагогических  и  административных  работников,  родителей  (законных
представителей) обучающихся;

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников
образовательных  отношений  (сохранение  и  укрепление  психического  здоровья
обучающихся;

формирование  ценности  здоровья  и  безопасного  образа  жизни;  развитие
экологической  культуры;  дифференциация  и  индивидуализация  обучения;  мониторинг
возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей,
детей с особыми образовательными потребностями; психолого-педагогическая поддержка
участников олимпиадного движения; обеспечение осознанного и ответственного выбора
дальнейшей  профессиональной  сферы  деятельности;  формирование  коммуникативных
навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений,
ученического самоуправления);

диверсификацию  уровней  психолого-педагогического  сопровождения
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации);

вариативность  форм  психолого-педагогического  сопровождения  участников
образовательных  отношений  (профилактика,  диагностика,  консультирование,
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).

Основные направления психолого-педагогической работы: 
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 
- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
- развитие экологической культуры; 
- дифференциация и индивидуализация обучения; 
-  мониторинг  возможностей и  способностей учащихся с  целью поиска  сильных

сторон личности; 
- выявление одаренных детей и организация их поддержки; 
- поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 
- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 
- обеспечение ответственного выбора профессиональной сферы развития; 
- формирование конструктивных коммуникативных навыков общения.
Уровни  психолого-педагогического  сопровождения:  индивидуальный,

групповой, на уровне класса, на уровне школы.
Основные  формы  психолого-педагогического  сопровождения:  профилактика,

экспертиза, развивающая работа, коррекционная работа, консультирование, диагностика,
просвещение.

Информационно-методические  условия реализации  образовательной
программы
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Информационно-методические  условия  реализации  основной  образовательной
программы  должны  обеспечиваться  современной  информационно-образовательной
средой.

Информационно-образовательная  среда  организации,  осуществляющей
образовательную деятельность,  включает:  комплекс  информационных образовательных
ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы; совокупность технологических
средств ИКТ: компьютеры, информационное оборудование, коммуникационные каналы;
систему  современных  педагогических  технологий,  обеспечивающих  обучение  в
современной информационно-образовательной среде.

Информационно-образовательная  среда  организации,  осуществляющей
образовательную деятельность, должна обеспечивать:

информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;
планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;
проектирование  и  организацию  индивидуальной  и  групповой  деятельности;

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;
мониторинг здоровья обучающихся;
современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и

представления информации;
дистанционное  взаимодействие  всех  участников  образовательных  отношений

(обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  педагогических  работников,
органов, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе
с применением дистанционных образовательных технологий;

дистанционное  взаимодействие  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность  с  другими  образовательными  организациями,  учреждениями  культуры,
здравоохранения,  спорта,  досуга,  службами  занятости  населения,  обеспечения
безопасности жизнедеятельности.

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает
компетентность  работников  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность в решении профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие
служб поддержки применения ИКТ. Обеспечение поддержки применения ИКТ является
функцией учредителя организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Функционирование  информационно-образовательной  среды  должно
соответствовать законодательству Российской Федерации.

Условия  использования  электронной  информационно-образовательной  среды
должны  обеспечивать  безопасность  хранения  информации  об  участниках
образовательных  отношений,  безопасность  цифровых  образовательных  ресурсов,
используемых  организацией,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  при
реализации  программ  среднего  общего  образования,  безопасность  организации
образовательной  деятельности  в  соответствии  с  Гигиеническими  нормативами  и
Санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Основными элементами информационно-образовательной среды являются: 
- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
- информационно-образовательные ресурсы на CD и DVD дисках; 
- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
-  прикладные  программы,  в  том  числе  поддерживающие  администрирование  и

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения.
Необходимое  для  использования  ИКТ  оборудование  отвечает  современным

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 
- в учебной деятельности; 
- во внеурочной деятельности; 
- в исследовательской и проектной деятельности; 
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- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех

участников  образовательного  процесса,  а  также  дистанционное  взаимодействие
образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и органами
управления.

Информационно-методическое  оснащение  образовательного  процесса
обеспечивает возможность: 

-  реализации  индивидуальных  образовательных  планов  обучающихся,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, использования средств орфографического и
синтаксического  контроля  русского  текста  и  текста  на  иностранном  языке;
редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

-  обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе,
хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая
трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

-  создания  и  использования  диаграмм  различных  видов  (алгоритмических,
концептуальных,  классификационных,  организационных,  хронологических,  родства  и
др.),  специализированных географических и  исторических карт;  создания  виртуальных
геометрических объектов; 

-  организации  сообщения  в  виде  линейного  или  включающего  ссылки
сопровождения выступления,  сообщения для самостоятельного просмотра,  в том числе
видеомонтажа и озвучивания видео сообщений; 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
- вывода информации на бумагу и т. п.; 
- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет,

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет; 
- поиска и получения информации; 
- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,

проведения  наблюдений  и  экспериментов,  в  том  числе  с  использованием  учебного
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

-  размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности  обучающихся  в  информационно-образовательной  среде  образовательного
учреждения; 

-  проектирования  и  организации  индивидуальной  и  групповой  деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ; 

-  обеспечения  доступа  в  школьной  библиотеке  к  информационным  ресурсам
Интернета,  учебной  и  художественной  литературе,  коллекциям  медиа-ресурсов  на
электронных  носителях,  множительной  технике  для  тиражирования  учебных  и
методических  тексто-графических  и  аудио-видео  материалов,  результатов  творческой,
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся  с  возможностью  для  массового  просмотра  кино-  и  видеоматериалов,
организации  сценической  работы,  театрализованных  представлений,  обеспеченных
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

- выпуска школьных печатных изданий.
Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение  реализации  основной

образовательной  программы  включает  характеристики  оснащения  информационно-
библиотечного  центра,  читального  зала,  учебных  кабинетов  и  лабораторий,
административных  помещений,  школьного  сервера,  школьного  сайта,  внутренней
(локальной)  сети,  внешней  (в  том  числе  глобальной)  сети  и  направлено  на  создание
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широкого,  постоянного  и  устойчивого  доступа  для  всех  участников  образовательных
отношений  к  любой  информации,  связанной  с  реализацией  основной  образовательной
программы,  достижением  планируемых  результатов,  организацией  образовательной
деятельности и условиями ее осуществления.

Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение  реализации  основной
образовательной программы должно включать:

информационную  поддержку  деятельности  обучающихся  и  педагогических
работников  на  основе  современных  информационных  технологий  в  области
библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз
данных,  поиск  документов  по  любому критерию,  доступ  к  электронным  учебным
материалам и образовательным ресурсам Интернета);

укомплектованность  учебниками,  учебно-методической  литературой  и
материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы среднего
общего  образования  на  определенных  учредителем  организации,  осуществляющей
образовательную деятельность,  языках  обучения  и  воспитания.  Норма  обеспеченности
образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета:

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для
освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному
предмету,  входящему в  обязательную часть учебного плана основной образовательной
программы среднего общего образования;

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного
пособия,  достаточного  для  освоения  программы  учебного  предмета  на  каждого
обучающегося  по  каждому  учебному  предмету,  входящему  в  часть,  формируемую
участниками  образовательных  отношений,  учебного  плана  основной  образовательной
программы среднего общего образования.

Фонд  дополнительной  литературы  должен  включать:  отечественную  и
зарубежную,  классическую  и  современную  художественную  литературу;   научно-
популярную и научно-техническую литературу; издания по изобразительному искусству,
музыке,  физической культуре  и  спорту,  экологии,  правилам безопасного поведения на
дорогах;  справочно-библиографические  и  периодические  издания;  собрание  словарей;
литературу по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся.

Школа  располагает  библиотекой  с  необходимыми  фондами  учебной,
методической,  справочной,  энциклопедической  и  художественной  литературы,
периодических изданий в соответствии с реализуемыми образовательными программами. 

Библиотека  занимает  отдельное  помещение,  оснащена  стеллажами.  Фонд
библиотечных ресурсов школы представлен на традиционных (бумажных) и электронных
носителях  информации.  Фонд  литературы  расставлен  согласно  библиотечно-
библиографической классификации.  В  своей  деятельности  библиотека  руководствуется
«Положением  о  библиотеке»  и  «Правилами  пользования  библиотекой».  Работа
библиотеки ведётся на основе плана работы, который утверждается директором школы. В
библиотеке  оформляются  тематические  выставки,  проводятся  викторины,  конкурсы,
беседы,  обзоры  и  т.д.  Информационная  поддержка  учебного  процесса  в  школе
осуществляется  через  предоставление   перечня  справочных  и  энциклопедических,
электронных учебников и периодических изданий.

3.5.2. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Основным  механизмом  достижения  целевых  ориентиров  в  системе  условий

является четкое взаимодействие всех участников образовательной деятельности.
В МАОУ СОШ № 85 разработан план мероприятий по введению обновленных

ФГОС СОО, сформированы творческие группы, позволяющие накапливать методический
материал,  информировать  педагогов  и  родителей  (законных  представителей)  о
проводимой работе, повышать уровень квалификации педагогов.
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№ Целевой ориентир 
в системе условий 

Механизмы достижения целевых ориентиров в
системе условий

1 Наличие локальных
нормативных актов и их

использование всеми
субъектами

образовательных отношений

-  разработка  и  утверждение  локальных
нормативных актов в соответствии с Уставом; 
-  внесение  изменений  в  локальные  нормативные
акты  в  соответствии  с  изменением  действующего
законодательства; 
-  качественное  правовое  обеспечение  всех
направлений деятельности школы в соответствии с
ООП НОО

2 Наличие учебного плана,
учитывающего разные

формы учебной
деятельности,

динамического расписания
учебных занятий

-  реализация  планов  работы  методических
объединений;
- реализация плана внутришкольного контроля.

3 Наличие педагогов,
способных реализовать ООП
НОО (уровень образования
и квалификации, курсовая

подготовка и т.д.)

- подбор квалифицированных кадров; 
-  повышение  квалификации  педагогических
работников; 
- аттестация педагогических работников; 
-  мониторинг  инновационной  готовности  и
профессиональной компетентности педагогических
работников; 
-  эффективное  методическое  сопровождение
деятельности педагогических работников.

4 Наличие материально-
технического обеспечения

соответствующего
требованиям ФГОС НОО

-  пополнение  материально-технической  базы,
обеспечивающей  организацию  и  проведение  всех
видов деятельности, предусмотренных ФГОС НОО;
-  обеспечение  соответствия  санитарно-
гигиеническим условиям;
-  обеспечение  соответствия  противопожарным
нормам, нормам охраны труда.

5 Обоснованное и
эффективное использование

информационной среды в
образовательном процессе

(локальная сеть,
официальный сайт, ЭОР,

мобильные компьютерные
классы, владение ИКТ-

технологиями педагогами) 

-  приобретение  цифровых  образовательных
ресурсов;  -  использование  мобильных
компьютерных  классов;  -  повышение
профессиональной компетентности педагогических
работников  по  программам  информатизации
образовательного пространства; 
-  качественная  организация  работы  официального
сайта.

6 Обоснование использования
учебников для реализации

задач ООП НОО; наличие и
оптимальность других

учебных и дидактических
материалов, включая

цифровые образовательные
ресурсы, частота их

использования учащимися

-  приобретение  учебников,  учебных  пособий,
цифровых  и  электронных  образовательных
ресурсов; 
-  соответствие  учебных  кабинетов  современным
требованиям;
-  эффективное  методическое  сопровождение
деятельности педагогических работников
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№ Целевой ориентир 
в системе условий 

Механизмы достижения целевых ориентиров в
системе условий

на индивидуальном уровне 
7 Соответствие условий

физического воспитания
санитарно-гигиеническим

требованиям;
обеспеченность горячим

питанием, наличие
лицензированного

медицинского кабинета,
состояние здоровья

учащихся

- эффективная работа спортивного и тренажерного
зала, спортивной площадки; 
- эффективная работа столовой;
-  эффективная  оздоровительная  и
профилактическая работа.

3.5.3. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы
условий

Цель:  обеспечение  необходимой системы условий  по  приведению ООП НОО в
соответствие с ФОП.

Задачи:
1.  Создать  нормативно-правовые,  информационно-методические,  материально-

технические, кадровые и финансовые условия для реализации ФГОС НОО.
2.  Обеспечить  подготовку  педагогических  работников  к  разработке  ООП НОО,

ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные ФГОС НОО.
3.  Осуществить  отбор  инновационных  форм  и  методов  образовательной

деятельности,  ориентированной  на  развитие  личности  ребенка  согласно  требованиям
ФГОС НОО.

4. Выявить уровень ресурсной обеспеченности образовательной организации для
реализации ООП НОО в соответствии с ФОП.

Планируемые результаты:
1. Наличие нормативно-правовой базы реализации ФГОС НОО в соответствии с

требованиями.
2.  Разработка  механизмов  реализации  системы  условий  ООП  НОО:

организационные,  информационно-методические,  материально-технические,  кадровые,
финансовые.

3. Организация повышения квалификации педагогических работников.

№ Мероприятие Срок исполнения
1.Организационно-управленческое обеспечение

1.1. Создать в образовательной организации рабочую группу 
по приведению ООП в соответствие с ФОП

февраль 2023 года

1.2. Проанализировать действующие ООП на предмет 
соответствия ФОП

февраль 2023 года

1.3. Разработка и реализация системы мониторинга 
образовательных потребностей (запросов) обучающихся и 
родителей (законных представителей) для проектирования 
учебных планов НОО в части, формируемой участниками 
образовательных отношений, и планов внеурочной 
деятельности

февраль – март 
2023 года

1.4. Заключить соглашения на проведение профессиональных 
проб в соответствии с программой внеурочной 
деятельности

До 1 сентября 2023
года
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№ Мероприятие Срок исполнения
1.5. Внести изменения в рабочие программы учебных 

предметов в соответствии с федеральными рабочими 
программами.

до 1 сентября 2023
года

1.6. Внести изменения в программу развития образовательной 
организации при необходимости

до 1 сентября 
2023 года

1.7. Провести родительские собрания с целью 
информирования родителей о ФОП 

февраль – март 
2023 года

1.8. Разработка и реализация моделей взаимодействия школы и
учреждений дополнительного образования детей, 
обеспечивающих организацию внеурочной деятельности, 
социальных практик и профессиональных проб

до 1 сентября 2023
года

2. Кадровое обеспечение
2.1. Изучить  образовательные  потребности  и

профессиональные  затруднения  педагогических
работников  образовательной  организации  в  условиях
внедрения ФОП 

февраль – март 
2023 года

2.2. Составить  план  повышения  квалификации
(переподготовки) педагогических работников по введению
ФОП в образовательной организации

 февраль 2023 года

2.3. Организовать повышение квалификации в соответствии с 
планом

февраль-август
2023 года

2.4. Приведение должностных инструкций работников 
образовательного учреждения в соответствие с 
требованиями ФГОС НОО и тарифно-
квалификационными характеристиками

февраль-август
2023 года

3. Методическое обеспечение
3.1. Внести  в  план  методической  работы  образовательной

организации мероприятия по методическому обеспечению
внедрения ФОП

февраль 2023 года

3.2. Разработать  механизм  консультационной  методической
поддержки  педагогов  ОО  по  вопросам  реализации
федеральных рабочих программ

Февраль-декабрь 
2023

3.3. Организация участия педагогических работников в 
семинарах, вебинарах, практикумах и других 
методических мероприятиях различного уровня по 
вопросам реализации ФГОС НОО

февраль-декабрь 
2023

3.4. Организация инструктивно-методических совещаний и 
обучающих семинаров по вопросам реализации ФГОС 
НОО для различных категорий педагогических работников

февраль-май
2023 года

4. Материально-техническое
4.1. Провести  аудит  материально-технических  ресурсов  для

реализации ФОП
февраль 2023 года

4.2. Проверить  информационно-образовательную  среду  и
порядок доступа к ней

 февраль - март 
2023 года

4.3. Составить  перспективный  перечень  учебников  для
обеспечения  реализации  ООП  в  соответствии  с  ФОП  и
новым ФПУ

февраль – март 
2023 года

5. Информационное обеспечение
5.1. Провести  работу  по  информированию  участников

образовательных  отношений  о  ФОП  (в  том  числе
январь – август 
2023 года
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№ Мероприятие Срок исполнения
разместить информацию на сайте ОО)

5.2. Организовать  информирование  родительской
общественности и родителей о ходе внедрения ФОП (в том
числе разместить информацию на сайте ОО)

в течение всего 
периода

5.3. Разработка рекомендаций для педагогических работников
по организации внедрения ФОП

3.5.4. Контроль состояния системы условий
Контроль состояния системы условий осуществляется в рамках внутришкольного

контроля и мониторинга.
Контроль состояния системы условий включает:
- мониторинг системы условий;
- внесение  необходимых  корректив  в  систему  условий  (внесение  изменений  и

дополнений в ООП НОО);
- принятие управленческих решений (издание необходимых приказов, локальных

актов);
- аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов (аналитические

отчёты, выступления перед участниками образовательных отношений, публичный отчёт,
размещение информации на официальном сайте школы).

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП НОО, увидеть отклонения от
запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы.

Объект контроля Содержание контроля
Кадровые  условия
реализации ООП НОО

Проверка  укомплектованности  педагогическими,
руководящими и иными работниками
Установление  соответствия  уровня  квалификации
педагогических и иных работников требованиям Единого
квалификационного  справочника  должностей
руководителей, специалистов и служащих
Проверка  обеспеченности  непрерывности
профессионального развития педагогических работников 

Психолого-
педагогические  условия
реализации ООП НОО

Проверка  степени  освоения  педагогами  образовательной
программы повышения квалификации (знание материалов
ФГОС НОО)
Оценка достижения учащимися планируемых результатов:
личностных, метапредметных, предметных

Финансовые  условия
реализации ООП НОО

Проверка  финансового  обеспечения  реализации  ООП
НОО 

Материально-
технические  условия
реализации ООП НОО

Проверка  соблюдения  требований  СанПиН;  пожарной  и
электробезопасности;  требований  охраны  труда;
своевременных сроков и необходимых объемов текущего
и капитального ремонта
Проверка  материально-технического  обеспечения
реализации ФГОС НОО

Учебно-методическое  и
информационное
обеспечение ООП НОО

Проверка достаточности учебников, учебно-методических
и дидактических материалов, наглядных пособий и др.
Проверка  обеспеченности  доступа  для  всех  участников
образовательных отношений к  информации,  связанной  с
реализацией  ООП,  планируемыми  результатами,
организацией образовательной деятельности и условиями
его осуществления
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Объект контроля Содержание контроля
Проверка  обеспеченности  доступа  к  печатным  и
электронным  образовательным  ресурсам  (ЭОР),  в  том
числе  к  электронным  образовательным  ресурсам,
размещенным  в  федеральных  и  региональных  базах
данных ЭОР
Обеспечение  учебниками  и  (или)  учебниками  с
электронными приложениями, являющимися их составной
частью, учебно-методической литературой и материалами
по всем учебным предметам ООП НОО
Обеспечение  фондом  дополнительной  литературы,
включающим  детскую  художественную  и  научно-
популярную литературу, справочно-библиографические и
периодические  издания,  сопровождающие  реализацию
ООП НОО
Обеспечение учебно-методической  литературой  и
материалами  по  всем курсам  внеурочной  деятельности,
реализуемым в рамках ООП НОО

Контроль состояния системы условий реализации ООП НОО
Условия

реализации
ООП 

Направления контроля 
системы условий

Ответственные
лица

Кадровые Своевременное прохождение аттестации,
курсовой подготовки и переподготовки, 

повышение педагогических компетенций
посредством методической работы и

самообразования

Заместители
директора по УР и

ВР

Психолого-
педагогические 

Деятельность социально-психологической
службы, система индивидуальной работы

педагогов с учащимися

Заместители
директора по УР и

ВР, педагог-
психолог

Финансовые Обеспечение финансовыми ресурсами,
необходимыми для организации

образовательного процесса в рамках
реализации ООП; заключение договоров с

социальными партнерами

Директор

Материально-
технические 

Оборудование учебных кабинетов в
соответствии с требованиями ФГОС,

установка автоматизированных рабочих мест
учителя и локальной сети  образовательной
организации; комплектование медиатеки и

библиотеки

Директор
Заместители

директора по УР,
завхоз 

Информационно-
методические

Организация методического сопровождения и
внутреннего контроля реализации ООП

Заместители
директора  по УР

и ВР
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