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1. Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школой а. 

Верхняя Мара»   (далее - ООП НОО, МБОУ «СОШ а. Верхняя Мара») разработана в 

соответствии с действующим Федеральным Государственным Образовательным Стандартом и 

Федеральной образовательной программой начального общего образования (далее – ФОП 

НОО), утвержденной Приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 N 372 "Об 

утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 12.07.2023 N 74229). 

2. Содержание ООП НОО представлено учебно-методической документацией (учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, рабочая программа 

воспитания, календарный план воспитательной работы), определяющей базовые объем и 

содержание образования уровня начального общего образования, планируемые результаты 

освоения образовательной программы в соответствии с ФОП НОО. 

3. ООП НОО включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

4. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации ООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

5. Целевой раздел ООП НОО включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися ФОП НОО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения ФОП НОО 

6. Пояснительная записка целевого раздела ФОП НОО раскрывает: 

• цели реализации ООП НОО, конкретизированные в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО к результатам освоения обучающимися программы начального общего 
образования; 

• принципы формирования и механизмы реализации ООП НОО, в том числе 

посредством реализации индивидуальных учебных планов; 

• общую характеристику ООП НОО. 

7. Содержательный раздел ООП НОО включает следующие программы, ориентированные на 

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

• рабочие программы учебных предметов; 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

• рабочую программу воспитания. 

8. Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых результатов 

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

программы начального общего образования. 

9. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит: 

• описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

• характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий обучающихся. 

10. Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся определяется на этапе 

завершения ими освоения программы начального общего образования. 

11. Рабочая программа воспитания направлена на сохранение и укрепление традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, к которым относятся жизнь, достоинство, права 

и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность 

за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет 

духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 
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взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, 

единство народов России. 

12. Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том числе 

укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение ими результатов 

освоения программы начального общего образования. 

13. Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой образовательной организацией совместно с семьей и другими институтами 

воспитания. 

14. Организационный раздел ООП НОО 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; 

15. Календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся образовательной 

организацией или в которых образовательная организация принимает участие в учебном году 

или периоде обучения. 

 

II. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ООП НОО 
 

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 учетом целей, содержания и планируемых результатов 

начального общего образования, отраженных в ФГОС НОО; 

− создание условий для свободного развития каждого обучающегося с учетом его 
потребностей, возможностей и стремления к самореализации; 

− организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одаренных, успешных обучающихся и (или) для детей 
социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

 

 Достижение поставленных целей реализации ООП НОО предусматривает решение 

следующих основных задач: 

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

− обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 
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− становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 
неповторимости; 

− обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

− достижение планируемых результатов освоения ФОП 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. 

 

 ООП НОО учитывает следующие принципы: 

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

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

школе; 

2) принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования образовательной 
организации ООП НОО характеризует право получения образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа 

в учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

3) принцип учета ведущей деятельности обучающегося: программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

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

задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

4) принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и механизмы 

разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми 

способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законных 

представителей) обучающегося; 

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

формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами начального общего 

образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению по образовательным 

программам основного общего образования, единые подходы между их обучением и 

развитием на уровнях начального общего и основного общего образования; 

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

внеурочной деятельности, разработку мероприятий, направленных на обогащение знаний, 

воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного 

отношения к действительности; 

7) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допускается 

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

здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических 

технологий. Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий 

соответствуют требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., 

регистрационный N 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические 

нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441707&date=24.03.2023&dst=158805&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441707&date=24.03.2023&dst=158805&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441707&date=24.03.2023&dst=158805&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=371594&date=24.03.2023&dst=100471&field=134
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требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573), 

действующими до 1 января 2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические требования). 
 

 ООП НОО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. Сроком 

освоения ООП НОО является четыре года. Общий объем аудиторной работы обучающихся за 

четыре учебных года соответствует требованиям к учебной нагрузке при 5-дневной учебной 

неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 
 

 В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в 

пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, установленном 

локальными нормативными актами образовательной организации. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП НОО 
 
 

 Планируемые результаты освоения ООП НОО соответствуют современным целям 

начального общего образования, представленным во ФГОС НОО как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося. 
 

 Личностные результаты освоения ООП НОО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 
 

 Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированное 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. 

 

3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ ФОП НОО 

 

 Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших ООП НОО, является ФГОС 

НОО, определяющий 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 и 

служит основой при разработке образовательной организацией соответствующего локального 

акта. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441707&date=24.03.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=371594&date=24.03.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=371594&date=24.03.2023
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 Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными 

функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения ФОП 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; 

− оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 
аккредитационных процедур. 

 

 Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС НОО, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися ООП НОО. 

 Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

 

 Внутренняя оценка включает: 

− стартовую диагностику; 

− текущую и тематическую оценку; 

− портфолио; 

− психолого-педагогическое наблюдение; 

− внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

 

 Внешняя оценка включает: 

− независимую оценку качества образования; 

− мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 
уровней. 

 
 В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

 Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных 

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

обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых 

выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

 Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся служит 

важнейшей основой для организации индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется 

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

измерений. 
 

 Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся реализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов базового 
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уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 

всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, 

отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего учебного материала. 

 

 Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

− оценку предметных и метапредметных результатов; 

− использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 
использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 

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

образования; 

− использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

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

исследовательских) и творческих работ; 

− использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

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

 

 Целью оценки личностных достижений обучающихся является получение общего 

представления о воспитательной деятельности образовательной организации и ее влиянии на 

коллектив обучающихся. 

 При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических норм и правил 

взаимодействия с обучающимся с учетом его индивидуально-психологических особенностей 

развития. 

 Личностные достижения обучающихся, освоивших ООП НОО, включают две группы 

результатов: 

- основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и социально 

значимые качества личности; 

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

участие в социально значимой деятельности. 

 Учитывая особенности групп личностных результатов, педагогический работник может 

осуществлять только оценку следующих качеств: 

− наличие и характеристика мотива познания и учения; 

− наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать учебные 
действия; 

− способность осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, целесообразно 

интегрировать с заданиями по оценке метапредметных регулятивных универсальных учебных 

действий. 
 

 Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО, которые отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

 Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 
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 Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

− познавательных универсальных учебных действий; 

− коммуникативных универсальных учебных действий; 

− регулятивных универсальных учебных действий. 

 Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает 

формирование и оценку у обучающихся базовых логических действий,  базовых 

исследовательских действий, умения работать с информацией. 

 Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирование у 

обучающихся следующих умений: 

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

− объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

− определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 
объекты; 

− находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 
наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

предложенного алгоритма; 

− устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 
непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

 Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает формирование у 

обучающихся следующих умений: 

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

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

− с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

− сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 
основе предложенных критериев); 

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

− формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

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

 Работа с информацией как одно из познавательных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 

− выбирать источник получения информации; 

− согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

− распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 
основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

− соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при 
поиске информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

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

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

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

деятельность. 

 Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

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

− корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

− строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

− готовить небольшие публичные выступления; 

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

 Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных учебных 

действий обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 

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

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

работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

− ответственно выполнять свою часть работы; 

− оценивать свой вклад в общий результат; 

− выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 Овладение регулятивными универсальными учебными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся умений самоорганизации (планировать 

действия по решению учебной задачи для получения результата, выстраивать последовательность 

выбранных действий) и самоконтроля (устанавливать причины успеха (неудач) в учебной 

деятельности, корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок). 
 

 Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

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

администрацией образовательной организации в ходе мониторинга. В текущем учебном процессе 

отслеживается способность обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять учебные 

задачи, требующие владения познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями, 

реализуемыми в предметном преподавании. 
 

 В ходе мониторинга проводится оценка сформированности универсальных учебных 

действий. Содержание и периодичность мониторинга устанавливаются решением педагогического 

совета школы. Инструментарий для оценки сформированности универсальных учебных действий 

строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке 

функциональной грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий. 

 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 
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жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

 Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется через оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

 Основным предметом оценки результатов освоения ООП НОО в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале и способах действий, в том 

числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

 Для оценки предметных результатов освоения ООП НОО используются критерии: 

знание и понимание, применение, функциональность. 

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

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

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

 Обобщенный критерий «применение» включает: 

− использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных 

действий и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

− использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности 

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

решении учебных задач (проблем), в том числе в ходе поисковой деятельности, 
учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

 Обобщенный критерий "функциональность" включает осознанное использование 

приобретенных знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся 

сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием 

когнитивных операций. 

 Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется педагогическим 

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

 Особенности оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

зафиксированы в приложении к ООП НОО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету включает: 

− список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 
способов оценки (например, текущая (тематическая); устно (письменно), практика); 

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

− график контрольных мероприятий. 

 

 Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с 

целью оценки готовности к обучению на уровне начального общего образования. 

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

отсчета) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. Объектом оценки в 

рамках стартовой диагностики является сформированность предпосылок учебной деятельности, 

готовность к овладению чтением, грамотой и счетом. 

 Стартовая диагностика может проводиться педагогическими работниками с целью 

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

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации 

учебного процесса. 

 

 Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения обучающегося в 

освоении программы учебного предмета. 

 Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей 
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усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и 

обучающимся существующих проблем в обучении. 

 Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

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

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

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

учебного предмета. 

 Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса. 
 

 Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения обучающимися 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

 

 Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со второго класса, в 

конце каждого учебного периода по каждому изучаемому учебному предмету. 

 Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в 

классном журнале. 

 Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий, является основанием для перевода обучающихся 

в следующий класс. 
 

 Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной 

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

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, построенные на основном содержании предмета с учетом 

формируемых метапредметных действий. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

III. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
 

 

1. Рабочие программы учебных предметов выделены в отдельные приложения  для 

оптимизации работы с документацией – коррекции, контроля содержания и оценки 

программ, использования в повседневной практической деятельности педагогов. 

Рабочие программы размещены на сайте школы. 

 
 

2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ. 

 
 

 В соответствии с ФГОС НОО программа формирования универсальных (обобщенных) 

учебных действий (далее - УУД) имеет следующую структуру: 

− описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов; 

− характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 
учебных действий. 

 

 Цель развития обучающихся на уровне начального общего образования реализуется 

через установление связи и взаимодействия между освоением предметного содержания обучения  

и достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. 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 учетом 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. 

 

 Познавательные УУД отражают совокупность операций, участвующих в учебно-

познавательной деятельности обучающихся, и включают: 

− методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде 
виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные 

опыты и эксперименты; измерения и другое); 

− базовые логические и базовые исследовательские операции (сравнение, анализ, 
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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 УУД становятся предпосылкой формирования способности 

обучающегося к самообразованию и саморазвитию. 

 

 Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовности 

обучающегося к информационному взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, 

членами многонационального поликультурного общества разного возраста, представителями 

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

отображения реальной действительности, и даже с самим собой. 

 Коммуникативные УУД целесообразно формировать, используя цифровую 

образовательную среду класса, 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, учет суждений других собеседников, умение 

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

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

 

 Регулятивные УУД отражают совокупность учебных операций, обеспечивающих 

становление рефлексивных качеств обучающегося (на уровне начального общего образования их 

формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). 

 Выделяются шесть групп операций: 

− принимать и удерживать учебную задачу; 

− планировать ее решение; 

− контролировать полученный результат деятельности; 

− контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

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

− корректировать при необходимости процесс деятельности. 

 Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определяющие 

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

деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в том 

числе в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

 В рабочих программах требования и планируемые результаты совместной деятельности 

выделяются в специальный раздел, что позволяет учителю осознать, что способность к 
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результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, участие которых 

обеспечивает ее 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 другие). 
 

 Механизмом конструирования образовательного процесса являются следующие 

методические позиции. 

 

 Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с 

точки зрения УУД и устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере 

способствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому 

учебному предмету предусматривается включение заданий, выполнение которых требует 

применения определенного познавательного, коммуникативного или регулятивного 

универсального действия. Соответствующий вклад в формирование УУД можно выделить в 

содержании каждого учебного предмета. 

Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты 

учебных предметов для формирования качества универсальности на данном предметном 

содержании. 

На втором этапе подключаются другие учебные предметы, педагогический работник 

предлагает задания, требующие применения учебного действия или операций на разном 

предметном содержании. 

Третий этап характеризуется устойчивостью УУД, то есть использования его 

независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться 

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

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

"контролировать - значит..." и другое. 

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность (независимость от 

конкретного содержания) как свойство учебного действия сформировалась. 

 

 Педагогический работник использует виды деятельности, которые в особой мере 

провоцируют применение универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием 

электронных образовательных и информационных ресурсов информационно-

телекомуникационной сети "Интернет", исследовательская, творческая деятельность, в том числе с 

использованием экранных моделей изучаемых объектов или процессов, что позволяет отказаться 

от репродуктивного типа организации обучения, при котором главным методом обучения является 

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

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

изучения учебных предметов универсальные действия, требующие мыслительных операций, 

актуальных коммуникативных умений, планирования и контроля своей деятельности, не являются 
востребованными, так как использование готового образца опирается только на восприятие и 

память. 

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность обучающегося к 

диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. 

Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться с использованием 

информационных банков, содержащих различные экранные (виртуальные) объекты 

(учебного или игрового, бытового назначения), в том числе в условиях использования 
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технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 

действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных 

природных условиях и в условиях экранного (виртуального) представления разных объектов, 

сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность, которую невозможно 

предоставить ученику в условиях образовательной организации (объекты природы, 

художественные визуализации, технологические процессы и другие). 

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на 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. 

 

 Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих 

операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий - создание алгоритма решения 

учебной задачи, выбор соответствующего способа действия. На первых этапах указанная работа 

организуется коллективно, выстраиваются пошаговые операции, постепенно обучающиеся учатся 

выполнять их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать последовательность этапов 

формирования алгоритма: построение последовательности шагов на конкретном предметном 

содержании; проговаривание их во внешней речи; постепенный переход на новый уровень - 

построение способа действий на любом предметном содержании и с подключением внутренней 

речи. 

При этом изменяется и процесс контроля: 

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

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

− развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также 

предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать 

автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей 

методической поддержкой исправления самим обучающимся своих ошибок. 

Описанная технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности 

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

и в новых нестандартных ситуациях. 
 

 Сравнение как УУД состоит из следующих операций: нахождение различий 

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

определение индивидуальности, специфических черт объекта. Для повышения мотивации 

обучения обучающемуся предлагается новый вид деятельности (возможный только в условиях 

экранного представления объектов, явлений) - выбирать (из информационного банка) экранные 

(виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, явлений) и видоизменять их таким 

образом, чтобы привести их к сходству или похожести с другими. 
 

 Классификация как УУД включает: анализ свойств объектов, которые подлежат 

классификации; сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние 

(несущественные) и главные (существенные) свойства; выделение общих главных (существенных) 

признаков всех имеющихся объектов; разбиение объектов на группы (типы) по общему главному 

(существенному) признаку. Обучающемуся предлагается (в условиях экранного представления 

моделей объектов) большее их количество в отличие от реальных условий, для анализа свойств 

объектов, которые подлежат классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств 
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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 УУД включает следующие операции: сравнение предметов (объектов, 

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

наиболее устойчивых (инвариантных) существенных признаков (свойств); игнорирование 

индивидуальных и (или) особенных свойств каждого предмета; сокращенная 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 

четкое представление об их универсальных свойствах, то есть возможность обобщенной 

характеристики сущности универсального действия. 
 

 Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе завершения ими 

освоения программы начального общего образования. Полученные результаты не подлежат 

балльной оценке, так как в соответствии с закономерностями контрольно-оценочной деятельности 

балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу 

педагогического работника входит проанализировать вместе с обучающимся его достижения, 

ошибки и встретившиеся трудности. 
 

 В рабочих программах учебных предметов содержание метапредметных достижений 

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

классе каждого учебного предмета представлен возможный вариант содержания всех групп УУД 

по каждому году обучения на уровне начального общего образования. В 1 и 2 классах определен 

пропедевтический уровень овладения УУД, и только к концу второго года обучения появляются 

признаки универсальности. 
 

 В рабочих программах учебных предметов содержание УУД представлено также в 

разделе «Планируемые результаты обучения». Познавательные УУД включают перечень базовых 

логических действий; базовых исследовательских действий; работу с информацией. 

Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного диалога, действия, 

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

монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование). Регулятивные УУД 

включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. Отдельный раздел 

"Совместная деятельность" интегрирует коммуникативные и регулятивные действия, 

необходимые для успешной совместной деятельности. 

 

3. Рабочая программа воспитания 

 

 
Пояснительная записка. 

 

 Программа воспитания основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабочими программами воспитания для 
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образовательных организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 
 

 Программа воспитания: 
 

• предназначена для планирования и организации системной воспитательной 
деятельности в образовательной организации; 

 

• разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 
образовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей 
(законных представителей); 

 

• 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 воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 
 

 При разработке или обновлении рабочей программы воспитания ее содержание, за 

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями 

образовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом обучающихся и 

их родителей (законных представителей), направленностью образовательной программы, в том 

числе предусматривающей углубленное изучение отдельных учебных предметов, учитывающей 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 

 

 Целевой раздел. 
 

 Содержание воспитания обучающихся в ГБОУ школе № 207 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 воспитания обучающихся в образовательной организации: 
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развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

 Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации: 

усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, применения полученных 

знаний; 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС НОО. 

 Личностные результаты освоения обучающимися образовательных 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 образовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 
 

 Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС 

НОО и отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать 

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

1) Гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской 

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

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

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

политической культуры. 
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2) Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине, 

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

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности. 
 

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

России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 

семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 
 

4) Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства. 
 

5) Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия - развитие физических способностей с учетом 

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

среде, чрезвычайных ситуациях. 
 

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

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

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности. 
 

7) Экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, 

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

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды. 
 

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

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

учетом личностных интересов и общественных потребностей. 
 

 Целевые ориентиры результатов воспитания. 
 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП НОО установлены 

ФГОС НОО. 
 

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. 
 

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 на уровне начального общего образования. 
 

 Гражданско-патриотическое воспитание: 
 

знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине - 

России, ее территории, расположении; 
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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 учетом 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; 
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владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в 

быту, природе, обществе; 
 

ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом; 
 

сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учетом 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; 
 

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. 

 

 Содержательный раздел. 
 

 Уклад образовательной организации. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа а. Верхняя Мара» образовательное учреждение. 
Одним из важнейших элементов содержания воспитательной работы является история 

школы, изучение биографий выпускников школы - героев Великой Отечественной войны, 

именитых ученых и общественных деятелей. 

 В школе установлена мемориальная доска с именем Героя России, выпускника школы, 

участвовавших в обороне Донбасса; много лет поддерживается связь с образовательным 

учреждением, переименованным в честь одного из наших выпускников. 

В настоящее время в школе открыто 4 класса и 1 класс дошкольной подготовки. 
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Воспитательная система охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, 

внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за пределами школы, влияние 

социальной среды. 

Все школьные дела планируются и реализуются совместно с органом ученического 

самоуправления «Актив школы»: школа Актива, театральные постановки и концертные 

программы патриотической направленности силами обучающихся; подготовка и проведение 

патриотических, благотворительных акций; проведение старшими обучающимися для младших 

праздников, мастер-классов, уроков мужества, участие в волонтёрских программах, слётах РДШ, 

районных  конкурсах и проектах. 
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    Концепция развития школы предусматривает развитие системы дополнительного образования 

детей, где важнейшей задачей является создание этической, нравственной системы ценностей 

школьного коллектива, которая сама по себе является мощнейшим средством воспитания 

нравственно здоровой личности. 

  Уроки и кружковая работа сочетаются с внеурочными занятиями таким образом, чтобы не 

дублировать, а разнообразить содержание деятельности, позволяя максимально увеличить 

вариативность индивидуальных образовательных маршрутов. 

Во внеурочном направлении особо стоит отметить программы «Театр и мы», реализующая 

проектную деятельность учащихся. Большой популярностью у учеников и их родителей 

пользуются внеурочные программы по английскому языку «Клуб любителей чтения» и «Давайте 

подружимся с грамматикой». 

  Один из важнейших принципов, лежащих в основе Концепции развития школы – открытость и 

демократичность управления. Большое внимание уделяется взаимодействию школы и семьи.  
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Работа воспитательной службы способствует поддержанию высокого уровня развития культурно-

образовательной среды в школе, формированию патриотизма и толерантности у обучающихся, их 

приобщению к традициям и познанию современного мира. 

Свою миссию школа видит в создании открытого культурно-образовательного пространства, 

основанного на лучших традициях образования и способствующего всестороннему личностному 

развитию школьников на основе привлечения широкого круга  социальных  партнеров  к  

решению воспитательных задач, обеспечивающего приобщение к ценностям национальной и 

мировой культуры и стимулирующего активную деятельность личности в российском и мировом 

сообществе. 

 

ОУ расположено по федеральной трассе Черкесск- Домбай. Аул Новая Теберда растянулось 

вдоль реки Теберды — это среднегорный и высокогорный район. Ветровой режим 

в Теберде особый: фёны и горно-долинные ветры приносят чистый воздух с гор. Замкнутость 

долины Теберды влияет не только на температуру, но и на влажность. Климат определяется 

горным рельефом, довольно низким атмосферным давлением, интенсивной солнечной радиацией, 

незначительной облачностью, относительно тёплой зимой и прохладным летом. В 

непосредственной близости находится исторически сложившийся города Теберда, который входит 

в городскую охранную зону как памятник архитектуры и истории, где новое строительство и 

развитие промышленных предприятий ограничено или запрещено. 
             В шаговой доступности от ОУ находятся 

Заповедник «Тебердинский национальный парк». 

Согласно данным самообследования, социальная обстановка в школе в целом 

благополучная. Количество неполных семей составляет 9,81% от общего количества семей 

обучающихся. Дети из многодетных семей составляют 11%, и это благополучные семьи, 

справляющиеся с задачей обеспечения и воспитания детей. Всего 1% родителей сообщают 

образовательному учреждению о необходимости постоянной материальной поддержки их семей. 

Нет родителей-инвалидов, родителей, систематически уклоняющихся от выполнения своих 

обязанностей, семей, где родители состояли бы на учете в РУВД. Детей – граждан других 

государств нет. На внутришкольном контроле не состоят, к группе риска социальный педагог 

относит не отнесла никого – это 0% процента от общего количества учеников школы. Никто не 

состоит в неформальных молодежных организациях асоциальной направленности. 

Среди родителей обучающихся много руководителей нижнего и среднего звена, людей 

интеллигентных профессий – медики, научные работники, экономисты, юристы, системные 

администраторы. В качестве мест работы родители обучающихся называют самые разнообразные 

компании и объединения, где занимают должности начальников отделов, исполнительных 

директоров, менеджеров. В 2021-2022 учебном году, в ходе экспериментальной работы, был 

создан банк данных о родителях, готовых на добровольной основе включиться в 
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работу по профессиональному самоопределению обучающихся. В базу входили данные о 

родителях учеников со 2 по 11 класс.  

Эту выборку хотя и нельзя считать репрезентативной, так как на состав группы могла 

повлиять цель её создания, всё же она является показательной для контингента родителей 

обучающихся в 87 школе детей. Большинство родителей наших обучающихся имеют высшее 

образование. В таких семьях традиционно уделяется большое внимание построению 

образовательного маршрута детей, высоки образовательные запросы. 
 

 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках направлений 

воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 
 

 Модуль "Урочная деятельность". 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

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

деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

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

дисциплины и самоорганизации; 

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

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

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

своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

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

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

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

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся 

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

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

• включение в урок дидактических игр, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 
• создание на основной ступени обучения единой системы поддержки индивидуальной 

проектной деятельности, объединяющей урочную и внеурочную деятельность, как средства 

развития комплекса умений, необходимых для успешной реализации индивидуального проекта: 
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выбора сферы деятельности и типа проекта, постановки цели и выстраивания системы задач, 

отбора средств, планирования необходимых действий, создания продукта, презентации готовой 

работы. 
 

 Модуль "Внеурочная деятельность". 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования преимущественно осуществляется через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, которые могли бы объединять детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и формирование основ детского 

самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов 

деятельности 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие 

их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание 

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

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленные на 

воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на развитие творческих способностей школьников, воспитания у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду. 
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Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 
 

 Модуль "Классное руководство". 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную 

работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

 

Работа с классом: 

• Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• Организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

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

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

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

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

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

в обществе; 

• Проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения; 

• Проведение внеурочных занятий «Разговоры о важном»; 

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

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

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

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

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

рефлексии собственного участия в жизни класса. 

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

• Изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

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

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

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

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

• Поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

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

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

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

• Индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

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

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи. 

• Коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

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



29 
 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• Регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

• Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• Привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

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

обстановке; 

• Привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

• Помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

• Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

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

• Привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

• Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы. 
 

 Модуль "Основные школьные дела". 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

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

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают 

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

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

Для этого в школе используются следующие формы работы: 

На уровне школы и класса: 

• 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, 

доброго юмора и общей радости; 

• Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

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

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы; 

• Общий уклад школьной жизни - средство создания комфортного психологического 

климата, предъявления обучающимся этических моделей поведения в различных ситуациях, 

высококультурный общий тон и стиль общения; 

• Разновозрастные социальные проекты, в которых ученики старших классов занимают 

позиции организаторов и просветителей, а ученики младших классов - позиции исполнителей, 

слушателей, участников игр; ориентируют старшеклассников на заботу о младших товарищах, 
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расширение собственных знаний, транслирование интеллектуальных, культурных, социальных 

ценностей; ориентируют младших учеников на эмоционально-ценностное восприятие научных 

фактов и произведений искусства, а также на освоение в перспективе организаторских и 

просветительских позиций; 

• Социальные и творческие проекты с участием родителей, которые занимают позиции 

консультантов, организаторов (в младших классах), просветителей, зрителей. Ориентированы на 

консолидацию позиции педагогического коллектива и родителей, на развитие эмоционально-

ценностного отношения учеников к семье, на раскрытие творческого потенциала всех участников, 

на профориентационное самоопределение (программа «Растим профессионалов»); 

• Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

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

развивающие школьную идентичность детей; 

• Церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

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

в развитие школы. Способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия 

и уважения друг к другу. 

• Участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

• Проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел. 

 

На индивидуальном уровне: 

• Вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

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

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

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

• Индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

• Наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

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

педагогами и другими взрослыми; 

• При необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

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

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

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 Модуль "Организация предметно-пространственной среды". 

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

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

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

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

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

эстетической средой школы как: 

• оформление интерьера помещений школы: фойе, коридоров, залов, аудиторий в 
соответствии с важными историческими событиями и государственными праздниками, что 

способствует осознанию ценности нашего Отечества, его исторического пути, уникальности 

Российской цивилизации; 

• организация и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

• оформление интерьера помещений школы:  коридоров  фотографиями об истории школы; 

размещение на  постоянной выставки «Наши достижения» с кубками и грамотами; 

• оформление рекреаций школы страницами этнического календаря о знаменательных датах, 

событиях; 

• оформление пространственно-предметной среды школы элементами государственной 

символики, создание патриотических уголков, имеющие большое значение в деле воспитания 

нового поколения людей, любящих Родину и свой народ (тематические стенды, лозунги); 
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• размещение на временных стендах регулярно сменяемых экспозиций на 

исторические, краеведческие, литературоведческие, искусствоведческие темы; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения различных событий (стенды, 

временные экспозиции, фотовыставки); 

• ежегодная выставка лучших читательских дневников учащихся начальной школы в 

библиотеке; 

• ежегодная выставка макетов и моделей роботов по итогам конкурса «Робот – помощник 

исследователя»; 

• благоустройство и украшение классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с учащимися классов, позволяющее ребятам проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со 

своими детьми; 

• озеленение внутренней и внешней территории школы, создание зелёных зон отдыха внутри 

школы и разбивка клумб, высадка деревьев, во дворе школы; 

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

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

ее традициях, правилах.
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              Модуль "Взаимодействие с родителями (законными представителями)". 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 

На групповом уровне: 

• Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей; 

• Общешкольная конференция, делегаты которой из числа родителей и педагогов сообща 

обсуждают наиболее актуальные проблемы, знакомятся с результатами исследований 

общественного мнения, диагностических исследований, вырабатывают и транслируют общую 

позицию по принципиальным вопросам, вносят предложения в адрес школьной администрации, 

органов самоуправления; созывается раз в год; 

• Совместный форум классных руководителей и членов Советов родителей классов, который 

координирует работу школьной администрации, классных руководителей и Советов родителей в 

наиболее значимых организационных и содержательных вопросах; созывается по предложению 

администрации школы, Совета родителей школы или Педагогического совета; 

• Портал родителей школы, который функционирует как школьное СМИ, осуществляет 

обратную связь между родителями и органами самоуправления, информирует родителей 

обучающихся о наиболее значимых событиях, проводит опросы, аккумулирует информацию о 

жизни школьного коллектива, о возможностях получения родителями психологической и 

социальной помощи. 

• Клуб «Семья и школа» предоставляющая родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; организация озеленения пришкольной территории в 

рамках праздника «День семьи»; 

• Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

школе. 

 

На индивидуальном уровне: 

• Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

• Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 
 

         Модуль "Самоуправление". 

Основная цель модуля «Ученическое самоуправление» заключается в создании условий для 

выявления, поддержки и развития управленческих инициатив обучающихся, принятия совместных 

со взрослыми решений, а также для включения обучающихся школы в вариативную коллективную 

творческую и социально-значимую деятельность. Участие в самоуправлении даёт возможность 

подросткам попробовать себя в различных социальных ролях, получить опыт конструктивного 

общения, совместного преодоления трудностей, формирует личную и коллективную 

ответственность за свои решения и поступки. Поддержка детского самоуправления в школе 

помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие 
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возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

 

На уровне школы: 

 Проводит тематические беседы и интервью с учителями, учениками и администрацией на 

волнующие участников образовательного процесса темы. 

 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах; 

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в 

походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 

участников ответственных должностей. 

 

На индивидуальном уровне: 

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

общешкольных и внутриклассных дел; 

• через участие в профильных сменах детских лагерей; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 
 

Содержание деятельности органов школьного ученического самоуправления разного уровня 

находит отражение в календарном плане внеурочной деятельности. Например, к ежегодным 

мероприятиям, реализуемым обучающимися на разных уровнях самоуправления, относятся: 

Буккроссинг, день “Дай пять”, игры на переменах в День Учителя, конкурс талантов “Зажигаем 

звёзды”, акция “Добрые крышечки”, акция “Помоги другу”, тематические мастер-классы на 

переменах, конкурс на лучшее новогоднее украшение кабинета, Новогодняя почта, акция на День 

книгодарения, КВН и прочее. 
 

        Модуль "Профилактика и безопасность". 

Для обеспечения комфортной образовательной среды и благоприятного морально-

психологического климата в сообществе учащихся, педагогов и родителей в школе организована 

служба сопровождения, в которую входят заместитель директора по ВР, психологи, социальный 

педагог, представители методического объединения классных руководителей. 

Работа службы сопровождения включает в себя: 

• индивидуальную и групповую разъяснительную работу с учащимися, направленную на 

предупреждение асоциального поведения, пропусков занятий без уважительной причины, 

опозданий; 

• индивидуальные консультации родителей, беседы, лекции, разработка тематических 

буклетов и памяток; 

• деятельность группы медиации, в которой, наряду со взрослыми (родителями, педагогами), 

входят обучающиеся старших классов, по предотвращению и разрешению конфликтных ситуаций; 
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• проведение в рамках классных часов индивидуальных и групповых бесед, встреч со 

специалистами, освещающих вопросы борьбы с терроризмом и экстремизмом; 

• организация в сотрудничестве детей и взрослых событий (Дня семьи, акций, спортивных 

соревнований, встреч, игровых и тренинговых программ, бесед с участием психолога, медсестры, 

учителей физической культуры и ОБЖ, выставки художественных работ по теме «Здоровый образ 

жизни»), раскрывающих необходимость ответственно относиться к своему здоровью, вести 

здоровый образ жизни и др.; 

• единые информационные дни безопасности, интерактивные занятия, беседы, демонстрации 

фильмов, игровые программы, квесты, предотвращающие травматизм, раскрывающие правила 

дорожного движения. 
 

 Модуль "Профориентация". 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. Эта работа осуществляется через: 

• Программу «Растим профессионалов» - трехступенчатую систему интерактивных событий, 

в которых на первой ступени (начальная школа) основной задачей является профессиональное 

просвещение, на второй (основная школа) - создание эмоционально-ценностного отношения к 

понятию "профессионализм", к выбору профессии, к людям - профессионалам высокого класса; на 

третьей ступени - создание условий для успешного построения дальнейшей жизненной 

перспективы, осознания собственных возможносстей и склонностей. В число интерактивных 

событий входят интеллектуальные игры "Путешествие в мир профессий", "Город мастеров"; 

деловые игры; конкурсы проектов; дискуссионные площадки; международный обмен; 

интеллектуальные состязания на основе кейс-метода; 

• Циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

• Профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых 

необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания школьников 

о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной школьникам профессиональной деятельности; 

• Экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

• Посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей; 

• Совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн- курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования (например, игра-тест профессора Н.С. 

Пряжникова «Кто? Что? Где?»); 

• Использование интерактивных заданий в работе с учебно-методическим комплексом 

«Азбука профессий»; 

• Индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

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

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 
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Организационный раздел. 
 

 Кадровое обеспечение. 

В реализации Программы воспитания заняты все педагогические работники школы. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса: заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, заместитель директора по воспитательной работе, педагог организатор, 

социальный педагог, педагог-психолог, классные руководители, учителя. 

Учителя и педагоги дополнительного образования реализуют воспитательный потенциал 

уроков, внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

Классные руководители способствуют организации образовательной среды классов, 

регулируют процесс профориентации. 

Педагог-организатор является организатором ключевых внутришкольных мероприятий. 

Все педагогические работники школы включены в реализацию воспитательного потенциала 

ключевых событий и внешкольных мероприятий, имеют необходимое профильное образование, 

проходят повышение квалификации в необходимые сроки и в соответствии с требованиями 

ФГОС. Большинство педагогических работников имеют первую и высшую педагогическую 

категорию, регулярно повышают квалификацию по проблемам воспитательной деятельности, 

участвуют и выступают в рамках конференций, чтений, семинаров, имеют публикации, 

затрагивающие различные аспекты воспитания. 

Реализация ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО обеспечивается психолого-педагогическим 

сопровождением обучающихся специалистами школы. 
 

 Нормативно-методическое обеспечение. 

Нормативно-методическое обеспечение представлено локальной нормативной базой школы. 

В соответствии с требованиями все необходимые локальные акты размещены на официальном 

сайте МБОУ «СОШ а. Верхняя Мара» - sosh-v-mara@mail.ru 
 

 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями. 

Ведётся постоянная работа с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, одарённых, с отклоняющимся поведением, 

по созданию условий для их развития. 

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 

педагогические работники школы ориентируются на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; 
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– 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. 
 

 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 (соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

• регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно 

больших групп поощряемых и т. п.); 

• сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и 

коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную 

активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими и не получившими награды); 

• привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), 

сторонних организаций, их статусных представителей; 

• дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 
стимулирующее действие системы поощрения). 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся школы являются: 

- вручение грамот, дипломов,  с символикой школы, благодарственных писем; 

- публикация в социальных сетях и на сайте школы, а также на информационных стендах и 

через систему школьного телевидения в коридорах и рекреациях школы информации о 

достижениях обучающихся в области учёбы, творчества и спорта; 

- формирование «Портфолио школьника» и «Уголок класса»; 

- проведение фестиваля-конкурса талантов «Зажигаем звёзды»; 

- благодарственные письма родителям, вручаемые по итогам каждого года, за помощь в 

организации учебно-воспитательного процесса, вклад в успехи класса и школы; 

- оформление стенда «Гордость нашей школы». 

Кроме того, практикуется такая форма поощрения проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся и социальной успешности, как благотворительная поддержка. 

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

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

проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности 
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воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи 

обучающихся, семей, педагогических работников. 

Использование всех форм поощрений, а также привлечение благотворителей (в том числе 

из родительского сообщества), их статус, акции, деятельность соответствуют укладу школы, цели, 

задачам, традициям воспитания. 

 Анализ воспитательного процесса. 

Анализ организуемого в ОУ воспитательного процесса проводится с целью выявления 

основных проблем воспитания и последующего их решения. 

Анализ осуществляется ежегодно силами администрации школы. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного процесса 

в школе, являются: 

‒ принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

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

воспитательный процесс; 

‒ принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

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

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

‒ принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

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

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

‒ принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

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

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

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников: 

‒ Мониторинг результатов деятельности классных сообществ, проводимый  учебной 

коллегий, при активном участии командиров классов и классных руководителей – ноябрь, январь, 

апрель, май; 

‒ Мониторинг включенности обучающихся в жизнь школы, учебных и внеучебных успехов с 

помощью портфолио учащихся (индивидуальный анализ) – октябрь, май; 

‒ Мониторинг качества воспитания – в конце каждого уровня образования. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по трем 

уровням. Первый уровень результатов: приобретение учащимися социальных знаний об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых (мирных, добродетельных, 

благочестивых) и неодобряемых формах поведения в обществе, первичного понимания  

реальности и повседневной жизни. Второй уровень результатов: получение учащимися опыта 

переживания и позитивного отношения к ценностям, идеалам, традициям, ценностного отношения 

к жизни, миру, Родине, семье. Третий уровень результатов: получение обучающимся опыта 

самостоятельного общественного действия, направленного на добро. 

2. Воспитательная деятельность педагогов: 

Мониторинг работы классных руководителей – июнь, по мере необходимости. 

 

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации: 

системный анализ-обсуждение процессов, событий и проблем воспитательной деятельности: 

‒ на заседаниях педагогического совета - июнь, 

‒ совещаниях педагогов, реализующих программы внеурочной деятельности, 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы – ноябрь, январь, март, 

август; 

‒ на заседания методического объединения классных руководителей – 1 раз в месяц; 

‒ на административных совещаниях при директоре школы - еженедельно; 
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‒ на собраниях Актива школы – еженедельно. 

 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации: 

‒ Анализ материально-технического оснащения аудиторий для организации внеурочной и 

общественной деятельности и дополнительного образования – январь, май; 

‒ Анализ методической базы воспитательного процесса - январь, май; 

‒ Перечь выявленных на основе анализа проблем и проект направленных на их преодоление 

управленческих решений - июнь. 

На основе изучения результатов вышеперечисленных отчетных и мониторинговых 

мероприятий составляется описательный анализ воспитательной работы в рамках 

самообследования школы и публичного отчёта – июнь. 

 
IV. Организационный раздел 

 
4. Учебный план начального общего образования. 

 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Средней общеобразовательной школы  а. Верхняя Мара  (далее - Учебный план), фиксирует 

общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 

классам и учебным предметам. 
 

 Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе учебного 

материала, формировании перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности. 
 

 Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 
 

 Вариативность содержания образовательных программ начального общего образования 

реализуется через возможность формирования программ начального общего образования 

различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей обучающихся. 

4.5 Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 
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участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части программы начального общего образования составляет 80%, а 

объем части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, - 20% от общего объема. 

Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих ООП НОО, и 

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

 Расписание учебных занятий составляется с учетом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при 

этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня должен соответствовать 

действующим санитарным правилам и нормативам. 
 

 Организация образовательной деятельности (урочной и внеурочной), выбор видов 

деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные 

занятия, экскурсии и другое) осуществляется в соответствии с целями и задачами 

образовательного процесса. Во время занятий предусматривается перерыв для гимнастики не 

менее 2 минут. 
 

 Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учетом 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, использовано 

на увеличение учебных часов, предусматривающих углубленное изучение учебных предметов, с 

целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии 

и совершенствовании. 
 

 Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования с учетом выбора участниками 

образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого 

школой. Осуществляется в формах, отличных от урочной (экскурсии, походы, соревнования, 

посещения театров, музеев, проведение общественно-полезных практик и иные формы). 
 

 Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в школе. Обучающимся предоставляется 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие обучающихся. 
 

 Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности при реализации ООП НОО определяет школа. 
 

 В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в 

пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, установленном 

локальными нормативными актами школы. Реализация индивидуальных учебных планов, 

программ сопровождается тьюторской поддержкой. 
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 Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию ООП НОО. 
 

 Суммарный объем домашнего задания по всем предметам для каждого класса не 

должен превышать продолжительности выполнения 1 час - для 1 класса, 1,5 часа - для 2 и 3 

классов, 2 часа - для 4 класса. Образовательной организацией осуществляется координация и 

контроль объема домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в соответствии с 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 
 

 Учебный план для оптимизации работы с документацией, сокращения времени на поиск 

информации выделяется в отдельное приложение к ООП НОО. Учебный план опубликован на 

сайте школы. 
 

5. Календарный учебный график МБОУ «СОШ а. Верхняя Мара». 
 

 Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. В 

соответствии с законодательством Российской Федерации в 1-4 классах МБОУ СОШ а.Верхняя 

Мара» введена 5-дневная учебная неделя. 
 

 Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели. 
 

 Учебный год 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  заканчивается 30мая. 
 

 С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность 

каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 
 

 Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть - 8 учебных недель (для 1 - 

4 классов); II четверть - 8 учебных недель (для 1 - 4 классов); III четверть - 10 учебных недель (для 

2 - 4 классов), 9 учебных недель (для 1 классов); IV четверть - 8 учебных недель (для 1 - 4 

классов). 

 Продолжительность каникул составляет: 

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

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

- дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 класса); 

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

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

 Продолжительность урока составляет 40минут. В 1 классе в течение сентября-декабря – 

35 минут, в течение января – мая - 40 минут. Все уроки проводятся в первую смену. Начало 

учебных занятий – 8.30. 
 

 Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, большой перемены 

(после 1 и 6 урока) - 20 минут. 
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Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет 10 

минут. 
 

 Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

Гигиеническими нормативами. 
 

 Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем нагрузки в течение дня составляет: 
 

для обучающихся 1-х классов - 4 урока; 

для обучающихся 2 - 4 классов - 5 уроков. 

 . 

 

6. 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 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 практико-

ориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе содержания обучения были 

учтены: 

- 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 
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содержательная связь с урочной деятельностью; 

- особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, 

национальные и культурные особенности региона, где находится образовательная организация. 
 

 Общий объем внеурочной деятельности составляет 5 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; 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. 
 

 Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения правил 

здорового безопасного образа жизни. 
 

 Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение 

учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 
 

 Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 

коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества. 
 

 Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 

разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, способности к 

импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также становлению умений участвовать 

в театрализованной деятельности. 
 

 Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 

деятельности, которые формируют представления обучающихся о разнообразных современных 

информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на компьютере. 
 

 "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); 
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- учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 

направление внеучебной деятельности; 

- использование форм организации, предполагающих использование средств 

информационно-коммуникационных технологий. 

 Формы организации внеурочной деятельности: 

- учебные развивающие курсы; 

- художественные, музыкальные и спортивные занятия; 

- соревновательные мероприятия, экскурсии, мини-исследования, праздники; 

- общественно полезные практики 

- 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 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 
 

 План внеурочной деятельности для оптимизации работы с документацией выделяется в 

отдельное приложение к ООП НОО. План внеурочной деятельности опубликован на сайте школы. 

 

7. Календарный план воспитательной работы. 
Для оптимизации работы с документацией календарный план выделен в особое приложение 

к ООП НОО, опубликован на сайте школы. 

 

9. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в 

образовательной организации, направлена на: 

• достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального 
общего образования; 

• развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и 

интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через организацию урочной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования и социальных партнёров; 

• формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 
задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 
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метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми 

навыками, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире 

профессий; 

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

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

• участие обучающихся, родителей (законных представителей несовершеннолетних обучающихся 

и педагогических работников в проектировании и развитии программы начального общего 

образования и условий её реализации, учитывающих особенности развития и возможности 

обучающихся; 

• включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, школы), 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

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

• формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для 
человека и окружающей его среды образа жизни; 

• использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 
направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм на- 
ставничества; 

• обновление содержания программы начального общего образования, методик и технологий её 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учётом 

национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

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

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

 При реализации настоящей образовательной программы начального общего образования в 

рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на 

обеспечение качества условий реализации образовательной деятельности. 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач образовательной 

деятельности. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками составляет замещение 100%  вакансий,  имеющихся  в  соответствии  с 

утверждённым штатным расписанием. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 

учётом желания педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям осуществляется не реже одного раза в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми 

образовательной организацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными 
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органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. 

Данные об уровне квалификации педагогических работников: 

 

Категория работников 
 

Подтверждение уровня 

квалификации 

документами об 

образовании (профессио- 

нальной переподготовке) 

(%) 

 

Подтверждение уровня 

квалификации результатами 

аттестации 

на 

соответствие 

занимаемой 

должности (%) 

квалификационн

ая категория (%) 

Педагогические 
работники 

– учителя 

начальной школы 

и учителя-

предметники 

(преподаватели 

Физкультуры,музыки, 

иностранного языка) 

4,7 % (молодые 

специалисты, уровень 

квалификации 

подтвержден 

документами об 

образовании) 

4,7% 90,6 % 

Педагогические 
работники 

- воспитатели групп 

продленного дня 

 60% 40% 

Иные работники 

(педагог-психолог, 

Педагог-организатор, 

библиотекарь) 

  100% 
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      В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном стандарте 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщённые трудовые функции, 

поручаемые работнику, занимающему данную должность. 

Кроме того, образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом, 

обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и ин- формационно-

методических условий реализации основной образовательной программы (системный 

администратор, заведующий хозяйством, технические работники, врач, медицинская сестра). 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательной организации является обеспечение адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в 

целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в разработке и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, характеризуется долей работников, повышающих 

квалификацию не реже 1 раза в 3 года. Эта доля составляет 100%. 

100% педагогических работников начальной школы в 2021-2022 учебном году прошли курсы 

повышения  квалификации  по  ФГОС  2021  года.  В  том  числе  –  очные  курсы   

«Проектирование воспитательной образовательной среды в начальной школе в соответствии с 

ФГОС» , дистанционные курсы Академии Минпросвещения «Школа современного учителя 

(математическая функциональная грамотность)» , дистанционные курсы АППО СПб   «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» (5 человек), дистанционные 

курсы «Осуществление образовательной деятельности в соответствии с обновленнными 

федераоьными государственными стандартами» . 

Достигнута профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС 

начального общего образования: 

—обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

—освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам 

её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

—овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач ФГОС начального общего образования. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня 

педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, является система методической работы, 

обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС начального общего образования. 

 

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования рассматриваются 

методическими объединениями, действующими в образовательной организации (методическое 

объединение учителей начальных классов, методическое объединение классных руководителей). 

Педагогическими работниками образовательной организации системно разрабатываются 

методические темы, отражающие их непрерывное профессиональное развитие. Разработка 

методических тем происходит в микрогруппах, что позволяет осуществлять взаимоподдержку 

педагогов, оперативный обмен мнениями, объединение творческих усилий, выработку общей 

позиции.
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Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, обеспечивают 

исполнение требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального, основного и среднего обще- 

го образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

образовательной организации с учётом специфики их возрастного психофизиологического 

развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности 

работников образовательной организации и родителей (законных представителей) несовершен- 

нолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 

агрессии и повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение реализации 

программы начального общего образования осуществляется квалифицированными специалиста- 

ми: 

педагогом-психологом; 

социальным педагогом. 

 

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего образования 

образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение 

участников образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных 

мероприятий, обеспечивающих: 

—формирование и развитие психолого-педагогической компетентности взрослых участников 

образовательных отношений; 

—сохранение и укрепление психологического благополучия, психического развития и здоровья 

обучающихся; 

—формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

—дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

—мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одарённых детей и детей с ОВЗ; 

—создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

—формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- создание и поддержание конструктивных отношений образовательного учреждения с семьями 

обучающихся; 

—формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

—развитие психологической культуры в области использования ИКТ 

 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется индивидуальное 

психолого-педагогическое сопровождение таких участников образовательных отношений, как: 

- обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего 

образования, развитии и социальной адаптации; 

- обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых; 

- педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной организации, 

обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; 

-родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
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Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется 

диверсифицированно, на уровне образовательной организации, классов, групп, а также на 

индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы 

психолого-педагогического сопровождения, как: 

• диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий уровень образования 
или в конце учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 

осуществляется педагогическим работником и психологом с учётом результатов 
диагностики, а также администрацией образовательной организации 

педагог-психолог – по предварительной записи;  (по вопросам освоения предметного содержания 

программы): пн. чт. с 12.00 до 16.00 заместитель директора (по организационным и

 дисциплинарным вопросам) – по предварительной записи (через классных 

руководителей). 

• профилактика,   развивающая  работа,  просвещение осуществляются в течение всего 
учебного времени; 

• психолого-педагогические консилиумы (проводятся в порядке, указанном в 

соответствующем локальном акте, принятом в организации) 

• коррекционно-развивающие занятия по программам педагога-психолога, в том числе в 
специально оборудованной сенсорной комнате 

 

Финансово-экономические условия реализации образовательной программы начального общего 

образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. 

Объём действующих расходных обязательств отражается в государственном задании образова- 

тельной организации. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на  

основе государственного задания по оказанию государственных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

 При этом формирование и утверждение нормативов финансирования государственной  

услуги по реализации программ начального общего образования осуществляются в соответствии 

с общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание государственных услуг 

в сфере начального общего образования применяемых при расчёте объёма субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных 

услуг государственным учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования 

— гарантированный минимально допустимый объём финансовых средств в год в расчёте на 

одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы начального 

общего образования, включая: 

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

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 
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Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ с 

учётом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, обеспечения дополнительного профес- 

сионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения 

и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учётом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности 

(для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчёте на одного 

обучающегося, если иное не установлено законодательством РФ или субъекта РФ. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счёт средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления начального общего образования муниципальными 

общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, 

реализующих образовательную программу начального общего образования, расходов на приобре- 

тение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определённого субъектом Российской Федерации. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств государственного задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного 

задания, придерживаясь при этом принципа соответствия структуры направления и расходования 

бюджетных средств структуре норматива затрат на реализацию образовательной программы 

начального общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций). 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг включают в себя затраты на оплату 

труда педагогических работников с учётом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую 

работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в 

соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального норматива учитываются 

затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную 

и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах 

объёма средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определёнными органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным 

актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников 

образовательной организации. 

Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального норматива учитываются 

затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и 

внеурочную деятельность 
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Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объёма средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определёнными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным 

нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате 

труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных 

ак- тах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и 

качества деятельности образовательной организации и достигнутых результатов, разработанные 

в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучаю- 

щихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование педагогическими 

работниками современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-
технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-
вспомогательного и иного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 
региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, Общественного 

совета образовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных 

организаций, на условиях сетевого взаимодействия образовательная организация разрабатывает 

финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и организациями 

дополнительного образования детей, а также другими социальными партнерами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных 

нормативных актах. 

Взаимодействие осуществляется: 

• на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных программ 

на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации 

(организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

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

 
   Расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы 

начального общего образования соответствует нормативным затратам, определённым Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований к 

определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 

дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, 

имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения, 

применяемых при расчёте объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных муниципальных) услуг (выполнение работ)
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государственным (муниципальным) учреждением» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 65811). 

Расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы начального общего образования определяет нормативные затраты субъекта 

Российской Федерации (муниципального образования), связанные с оказанием государственными 

(муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии с Федеральным 

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

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных образовательной организацией на очередной фи- 

нансовый год. 

 

Информационно-методические условия реализации программы начального общего 

образования 

Информационно-образовательная среда как условие реализации программы начального общего 

образования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального общего 

образования обеспечивается современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной организации 

понимается открытая педагогическая система, включающая разнообразные информационные 

образовательные ресурсы, современные информационно-коммуникационные технологии, 

способствующие реализации требований ФГОС. 
Основными компонентами ИОС являются: 

• учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения, 
определённых учредителем образовательной организации; 

• учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства надлежащего 

качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, мультимедийные 

средства); 

• фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная 
литература, справочно-библиографические и периодические издания). 

Образовательной организацией применяются информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ), в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов и ресурсов 

Интернета, а также прикладные программы, поддерживающие административную деятельность и 

обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

как внутри образовательной организации, так и с другими организациями социальной сферы и 

органами управления. 

Функционирование ИОС обеспечено техническими средствами и специальным 

оборудованием. 

Все рабочие места педагогических и руководящих работников оборудованы персональными 

компьютерами, обеспечен доступ в Интернет, обеспечен доступ к электронному журналу и 

локальной школьной сети. Оборудованы дополнительные (резервные) рабочие места. 

Все учебные кабинеты оснащены интерактивными досками и мультимедийными проекторами, 

позволяющими использовать интерактивные наглядные методические материалы, разработанные 

педагогами и содержащиеся в сетевых ресурсах. 

Техническая поддержка осуществляется системным администратором в режиме немедленного 

реагирования. 
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Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают: 

• достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при 
реализации требований ФГОС НОО; 

• формирование функциональной грамотности; 

• доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов внеурочной 
деятельности; 

• доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих программах 

учебных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, контролируемым ресурсам 

локальной сети и Интернета); 

• организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмотрена с 

применением электронного обучения, с использованием электронных пособий (обучаю- 

щих компьютерных игр, тренажёров, моделей с цифровым управлением и обратной 

связью); 

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

• включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-исследовательскую 
деятельность; 

• проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и 
цифрового оборудования; 

• фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 

• проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, организацию 
театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением; 
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• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 
 

 
№ 

п/п 

 
Компоненты ИОС 

 
Наличие 

компонентов ИОС 

Сроки создания условий в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО 

I  
Учебники по всем учебным предметам на 

языках обучения, определённых 

учредителем образовательной организации 

наличествуют Ежегодно в период, 

определяемый 

выделением средств для 

совершения закупок 

II  
 

Учебно-наглядные пособия 

наличествуют Ежегодно в период, 

определяемый 

выделением средств для 

совершения закупок 

III  

 
Технические средства, обеспечивающие 

функционирование ИОС 

наличествуют По мере технического 

износа, устаревания 

оборудования и в 

зависимости от наличия 

финансовых 

возможностей 

IV  
Программные инструменты, 

обеспечивающие функционирование ИОС 

наличествуют По мере необходимости и в 

зависимости от наличия 

финансовых 

возможностей 

V  

Служба технической поддержки 
функционирует В режиме немедленного 

реагирования 

(или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и Интернета; 

• формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

 

При работе в ИОС должны соблюдаться правила информационной безопасности при 

осуществлении коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и ис- 

пользовании информации в соответствии с учебной задачей, предоставлении персональных 

данных пользователей локальной сети и Интернета. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по формированию 

компонентов ИОС для реализации принятых рабочих программ начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. Создание в образовательной организации 

информационно-образовательной среды осуществляется по следующим параметрам: 

 

 Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-техническая база образовательной организации обеспечивает: 

• возможность достижения обучающимися результатов освоения программы начального 

общего образования; 

• безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

• соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 
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• возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации. 

В зональную структуру образовательной организации включены: 

• входная зона, оборудованная электронной контрольно-пропускной системой; 

• учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

• учебные кабинеты для занятий технологией, музыкой, изобразительным искусством, 

иностранными языками; 

• комната психологической разгрузки; 

• библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем и читальным залом; 

• актовый зал; 

• спортивные сооружения (спортивный зал, спортивная площадка); 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 

• административные помещения; 
Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для: 

• начального общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в 
соответствии с ФГОС НОО; 

• организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

• размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализированной мебели и 
учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса по дан- 

ному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В комплект школьной мебели и оборудования в учебных кабинетах входят: 

- доска классная (мел/маркер); 

- стол учителя; 

- стул учителя; 

- стол ученический (регулируемый по высоте); 

- стул ученический (регулируемый по высоте); 

- шкаф для хранения учебных пособий; 

- стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с индивидуальными ячейками. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного 

назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты со- 

ответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

В основной комплект технических средств входят: 

- компьютер/ноутбук учителя с периферией; 

- интерактивная доска; 

- мультимедийный проектор; 

- сетевой фильтр. 

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 

- рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения; 

- рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 

- пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим требованиям, 

комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон внеурочной 

деятельности формируются в соответствии со спецификой образовательной организации и 

включают учебно-наглядные пособия, сопровождающиеся инструктивно-методическими 

материалами по использованию их в образовательной деятельности в соответствии с реализуемой 

рабочей программой. 
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Оценка материально-технических условий: 
 

Компоненты 

оснащения 

 

Необходимое оборудование и оснащение 
Необходимо/ 

имеется в 
наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебного 

кабинета начальной 

школы 

Нормативные документы, программно-методическое 

обеспечение, локальные акты: настоящая программа, 

учебный план, план внеурочной деятельности, 

календарный учебный график, программа воспитания, 

календарный график воспитательной работы и др. . 

Полный перечень размещен на сайте школы. 

В наличии 

В наличии 

 
Учебное оборудование: Мебель и приспособления 

Технические средства 1.3. 

Учебно-методические материалы: 

Учебно-методический комплект 

Учебно-наглядные пособия: 

1.3.2.1. Средства натурного фонда: 

коллекции промышленных материалов, 

наборы для экспериментов, 

музыкальные инструменты, 

приспособления для физической культуры. 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

 
В наличии 

Отсутствуют 

В наличии 

В наличии, 

 
Расходные материалы, обеспечивающие различные виды 

деятельности 

 

 

Приобретаются 

ежегодно. 

начальной школы Документация образовательного учреждения. 

ООП НОО 

Рабочие программы по учебным предметам 
Рабочие программы внеурочной деятельности 

Поурочно-тематическое планирование 

В наличии 

3. Компоненты 

оснащения 

физкультурного зала 

Щиты баскетбольные 
 
Волейбольная сетка 
 
Мячи разных видов 

Оборудование 

физкультурного 
зала имеется в 

 
 

наличии, требует 

модернизации 

 
 

 



56 
 

 9. Предметы для гимнастических упражнений; скакалки, обручи  

 Техническое оборудование: Оборудование 

 
Компьютер 

актового зала 

имеется в наличии, 

 
Мультимедийный проектор 

требует 

модернизации 

 Экран  

 
Усилители акустические 

 

 
4. Оснащение 

актового зала: 

Микрофоны (2 шт.) 
 

Мебель: 

 

 
Стулья мягкие 20 шт. 

 

 
Операторское место 

 

 
Трибуна 

 

 
Шторы рулонные 

 

 
Занавес раздвижной 

 

  Телевизор  
Музыкальный центр 

Музыкальные 

 
 инструменты 

5. Музыкальные 

инструменты 
 

имеются в наличии 
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7.Элементы 

системы школьного 

телевидения 

1. 10 телевизоров 
 

 

2. сервер TV 

В наличии 

В наличии 

Требует 

модернизации 

    2 комплекта робототехнических конструкторов Требуется 

 
    

модернизация ПК 

под современное 

  ПО 

 

8.Оборудование 

кабинета технологии 

 
Увеличение 

количества 

комплектов 

  конструкторов в 

  связи с 

  естественным 

  износом 

 1. Мультимедийный проектор В наличии 

 
2. Экран В наличии 

 
9.Оборудование 

кабинета ИЗО 

3. Раковина для мытья рук и принадлежностей 
 

4. Мольберты 28 шт 

В наличии 

 
5. Демонстрационно-выставочная система для готовых работ Необходимы 

  
Необходима 

 

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом: 

• возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся; 

• ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения; 

• необходимости и достаточности; 

универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения для решения 

комплекса задач. 

 

 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Модернизация условий реализации основной образовательной программы в 

образовательной организации осуществляется в соответствии с «Программой развития 

школы на 2020-2024 г.г» (Далее Программа). Программа размещена на сайте 

образовательного учреждения. 

«Программа развития школы» построена с учетом образовательных запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей), предусматривает повышение 

квалификации педагогов, построение индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся, техническую поддержку образовательного процесса, развитие социального 

партнерства. 

Программа содержит механизмы достижения целевых ориентиров и измеряемые 

показатели оценки результатов работы программы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Порядок организации и проведения внутреннего мониторинга начальной ступени обучения 

МБОУ «СОШ а. Верхняя Мара» 

 Аттестационный минимум 

Нормы оценивания предметных результатов 

 
Внутренний мониторинг 

 

Цель мониторинга: создание условий для повышения уровня образовательных результатов. 
 

Задачи мониторинга: 
 

1. Диагностика образовательных результатов; 

2. Выявление причин возникновения проблемных зон; 

3. Исследование взаимосвязей различных факторов, влияющих на образовательные 

результаты. 

4. Выработка рекомендаций педагогам. 

5. Выработка рекомендаций родителям обучающихся. 

 

Принципы ведения мониторинга: 
 

1. Целесообразность.  Мониторинг должен  обеспечивать выполнение поставленных задач 

и соответствовать им; результаты мониторинга должны быть практикоориентированы. 

2. Систематичность. Мониторинг должен диагностировать различные виды 

образовательных результатов. 

3. Отражение динамики. Мониторинг должен показывать динамику результатов 

образовательного процесса. 

4. Соответствие современным требованиям. Мониторинг должен отражать 

образовательные результаты в соответствии с концептообразующими государственными 

документами. 

5. Принцип необходимого и достаточного. Мониторинг не должен дублировать внешние 

контролирующие процедуры. 

 

Распределение ответственности при проведении мониторинга 

Функциональная задача Ответственный специалист 

1. Утверждение сроков и порядка 
проведения мониторинговых работ, 
информирование педагогов 

Заместитель директора по УВР 

2. Составление плана мониторинга на 

учебный год, составление 
мониторинговых работ 

Председатель методического совета + 

педагог-психолог 

3. Проведение работ Учителя начальной школы + педагог-психолог 

4. Проверка работ, анализ результатов ЗУВР /председатель методического 
объединения + учителя начальной школы 

5. Организация обсуждения ЗУВР /председатель методического 
объединения 

6. Выработка рекомендаций для 
педагогов 

ЗУВР /председатель методического 
объединения + учителя-наставники 
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7. Выработка рекомендаций для 
родителей 

учителя начальной школы 

8. Обеспечение накопления информации, 
систематизация материалов, хранение 

Заместитель директора по УВР 

9. Оценка эффективности мониторинга Заместитель директора по УВР 
 

Структура и содержание мониторинга 

1 класс 

 
Входная диагностика:  Мониторинг «начинаем учиться».  Цель:   определение   готовности первоклассников 

к обучению в школе. Форма проведения: комбинированная письменная работа. Проводится на 2-3 неделе 

обучения. 

Психологическая диагностика: Адаптация к новому виду деятельности (учебная деятельность) и к новой 

социальной роли (роль ученика). Цель: определение успешности адаптации. Проводится на третьем месяце 

обучения. 

Личностные образовательные результаты: принятие роли хорошего ученика (по результатам 

психологической диагностики) 

Предметные образовательные результаты и УУД: форма проведения - комбинированная письменная работа 

«Пишем, читаем, рассматриваем»). Цель: определение сформированности базовых навыков (чтение, письмо) и 

ряда УУД (восприятие графической информации, моделирование, оценка). Проводится по итогам 3 четверти. 

 

 

2 класс 
 

Входная диагностика: мониторинг навыков, являющихся базовыми для дальнейшего обучения 

(чтение и письмо); навыка, базового для овладением грамматикой и орфографией русского языка 

(анализ фонетического состава слова); успешности формирования УУД (построение письменного 

высказывания; построение логической цепочки; заполнение таблицы; проверка и коррекция 

выполнения задания). 

Форма проведения: комбинированная письменная работа 

Цель: определить готовность к обучению во 2 классе; определить зоны ближайшего развития. 

 

Личностные образовательные результаты и коммуникативные УУД: мониторинг 

сформированности представлений о дружеских взаимоотношениях. 

 

Форма проведения: оценка утверждений в письменной форме 

Цель: определение перспектив нравственного просвещения 

 

Предметные образовательные результаты и УУД: административные срезовые работы, анализ 

контрольных работ по итогам четверти (выборочно). Выбор предметов осуществляется решением 

методического объединения. 

Цель: выявить проблемные зоны, общие для большинства обучающихся; выявить обучающихся, 

нуждающихся в коррекции индивидуального образовательного маршрута. 

Формы проведения: тестовые работы, аналитические записки по результатам контрольных работ. 

 
      2 класс 
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Входная диагностика: мониторинг умений и навыков, являющихся базовыми для дальнейшего 

освоения образовательной программы по математике (счет в пределах изученной программы, решение 

уравнений и задач, различие величин и единиц измерения, порядок действий в выражениях); 

успешности формирования УУД (построение письменного высказывания; классификация; 

планирование; проверка и коррекция выполнения задания). 

Форма проведения: комбинированная письменная работа 

Цель: определить готовность к обучению в 3 классе; определить зоны ближайшего развития. 

 

Личностные результаты: профиль ученика (психологическая диагностика) – выборочно 

Форма проведения: заполнение карты профиля ученика 

Цель: оценка личностных качеств 

Коммуникативные УУД: комплекс навыков, необходимых для работы в паре и в группе 

Форма проведения: заполнение педагогами карт наблюдения 

Цель: выявление уровня развития коммуникативных навыков. 

 

Предметные образовательные результаты и УУД: административные срезовые работы, анализ 

контрольных работ по итогам четверти (выборочно). Выбор предметов осуществляется решением 

методического объединения. 

Цель: выявить проблемные зоны, общие для большинства обучающихся; выявить обучающихся, 

нуждающихся в коррекции индивидуального образовательного маршрута. 

Формы проведения: тестовые работы, аналитические записки по результатам контрольных работ. 

 
 

 2 класс 
Входная диагностика: мониторинг функциональной ( читательской) грамотности 

 

Форма проведения: комбинированная письменная работа 

Цель: определить готовность к работе с различными источниками и видами информации; определить 

зоны ближайшего развития. 

 

Психологическая диагностика: готовность к обучению в средней школе 

Форма проведения: определяется педагогом-психологом 

Цель: определение необходимости индивидуальных консультаций для обучающихся 

 

Коммуникативные УУД: комплекс навыков, необходимых для работы в паре и в группе 

Форма проведения: заполнение педагогами карт наблюдения 

Цель: выявление уровня развития коммуникативных навыков. 

 

Предметные образовательные результаты и УУД: анализ материалов РДР и ВПР, анализ 

результатов тематических контрольных работ (выборочно); определение уровня развития 

математической функциональной грамотности (письменная работа); согласование содержания КИМов 

входных диагностических работ в 5-х классах. 

Форма проведения: выполнение аналитических отчетов 

Цель: выявление обучающихся, нуждающихся в коррректировке индивидуального образовательного 

маршрута; выявление проблемных зон, общих для большинства обучающихся; получение базовых 

данных для корректировки рабочих программ по предметам. 

 
Порядок проведения внутреннего мониторинга: 

1. Сроки проведения мониторинговых исследований определяются администрацией школы и 

доводятся до сведения педагогов не позднее, чем за две недели до назначенного срока. 
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2. Проведение мониторинговых работ осуществляется учителями и педагогом-психологом. 

3. Проверка мониторинговых работ может осуществляться учителями, школьным методистом, 

заместителями директора по УВР. 

4. Анализ результатов проверки  и  выработка  рекомендаций  педагогам  может 

осуществляться школьным методистом, заместителями директора по УВР. 

5. Выработка рекомендаций для родителей осуществляется  учителем,  преподающим  в  

классе. 

6. Результаты мониторинга не публикуются. Родителям при необходимости сообщаются  

только результаты их ребенка в личной беседе с работником школы. 

7. Результаты мониторинга и данные анализа (за исключением психологических 

исследований).в полном объеме должны быть доступны всем педагогическим работникам 

школы 

8. Результаты анализа материалов мониторинга в  обобщенном  виде  могут  быть 

использованы для подготовки заседаний методического объединения, педагогических 

советов, семинаров и конференций. 

9. Аккумулирование материалов внутреннего мониторинга осуществляется в электронной 

форме. 

10. Материалы внутреннего мониторинга хранятся в течение одного учебного года. 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ МИНИМУМ 

2-3 КЛАСС 

 

 

1.  Русский язык: 

Для получения академической аттестации в 1 четверти по русскому языку обучающийся 

должен: 

- выполнить контрольный диктант с грамматическим заданием; 

- выполнить словарный диктант; 

- иметь не менее двух текущих отметок по результатам тематического или поурочного 

контроля 

Общее минимальное количество отметок - 5 . 

 

Для получения академической аттестации во 2 четверти по русскому языку обучающийся 

должен: 

- выполнить контрольный диктант с грамматическим заданием; 

- выполнить словарный диктант; 

- выполнить грамматическую контрольную работу. 

Общее минимальное количество отметок - 4. 

 

Для получения академической аттестации в 3 четверти по русскому языку обучающийся 

должен: 

- выполнить контрольный диктант с грамматическим заданием; 

- выполнить словарный диктант; 

- выполнить 2 контрольные работы любого вида, помимо диктантов (грамматические 

контрольные работы, контрольное списывание, зрительное изложение по коллективно 

составленному плану). 

Общее минимальное количество отметок - 5. 
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Для получения академической аттестации в 4 четверти учащийся должен выполнить то же 

количество работ и иметь то же количество отметок, что и в первой. В число выполненных 

работ должна входить годовая контрольная работа, форму которой определяет учитель 

(диктант либо грамматическая контрольная работа). 

Общее минимальное количество отметок - 5. 

 

Для получения академической аттестации за учебный год учащийся должен иметь 

положительную отметку не менее чем в двух учебных четвертях, включая четвертую 

2.  Математика. 
Для получения академической аттестации в 1. 2 и 4 четверти по математике обучающийся должен: 

 

- выполнить 1 контрольную работу комбинированного характера; 
 

- выполнить 1 работу по устному счету; 
 

- выполнить 1 проверочную или практическую работы любого вида. 
 

Общее минимальное количество отметок - 3. 

 

Для получения академической аттестации в 3четверти по математике обучающийся должен: 
 

- выполнить 1 контрольную работу комбинированного характера; 
 

- выполнить 1 работу по устному счету; 
 

- выполнить 2 проверочные или практические работы любого вида. 

 

Общее минимальное количество отметок - 4. 
 

Для получения академической аттестации за учебный год учащийся должен иметь 

аттестационные баллы не менее чем в двух учебных четвертях, включая четвертую. 

 
3.  Литературное чтение: 

Для получения академической аттестации в 1, 2 и 4 четверти по литературному чтению 

обучающийся должен: 
- выполнить 1 работу на формирование читательских умений и УУД; 

- дать не менее 2 устных ответов для проверки речевой деятельности; 

- выполнить задание на выразительное чтение вслух. 

Общее минимальное количество отметок - 4. 

 

Для получения академической аттестации в 3 четверти по литературному чтению обучающийся 

должен: 

- выполнить 1 работу на формирование читательских умений; 

- дать не менее 3 устных ответов для проверки речевой деятельности; 

- выполнить задание на выразительное чтение вслух. 
Общее минимальное количество отметок - 5. 

Для получения академической аттестации за учебный год учащийся должен иметь 

аттестационные баллы не менее чем в двух учебных четвертях, включая четвертую. 
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4.  Окружающий мир: 

Для получения академической аттестации в 1, 2 и 4 четверти по окружающему миру 

обучающийся должен: 

- выполнить 1 работу на формирование предметных знаний и умений; 

- дать не менее 1 устного ответа для проверки речевой деятельности; 

- выполнить 1 задание для проверки формирования познавательных учебных умений (работа с 

информацией) или получить отметку за участие в групповой проектной деятельности либо 

выполнение индивидуального проекта. 

Общее минимальное количество отметок - 3. 

 

Для получения академической аттестации в 3 четверти по окружающему миру обучающийся 

должен: 

- выполнить 1 работу на формирование предметных знаний и умений; 

- дать не менее 2 устных ответов для проверки речевой деятельности; 

- выполнить 1 задание для проверки формирования познавательных учебных умений (работа с 

информацией) 
Общее минимальное количество отметок - 4. 

Для получения академической аттестации за учебный год учащийся должен иметь 

аттестационные баллы не менее чем в двух учебных четвертях, включая четвертую. 

 

5.  Технология:   

Для получения аттестации  обучающийся должен  в течение одной  четверти   получить 

в общей сложности не менее 3 отметок: за результаты практических работ, выполненных на 

уроке, – изготовление изделий из разных материалов; за подготовку сообщения с 
использованием разных источников информации; за участие в групповой проектной 

деятельности или выполнение индивидуального проекта. Какие именно виды деятельности 

обучающихся подлежат оцениванию в каждой учебной четверти, определяет учитель, исходя 

из содержания рабочей программы. 

Для получения академической аттестации за учебный год учащийся должен иметь 

аттестационные баллы не менее чем в двух учебных четвертях. 

 

6.  Изобразительное искусство:  

Для получения аттестации обучающийся должен в течение одной  четверти  получить 

не менее 3 отметок за выполнение работ художественно-эстетического характера или за 

подготовку устных сообщений по материалу программы. 

Примечание: за выполнение работ творческого характера отметки «1» и «2» не 

выставляются. 

Для получения академической аттестации за учебный год учащийся должен иметь 

аттестационные баллы не менее чем в двух учебных четвертях. 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ МИНИМУМ 
 

4 КЛАСС 
 
 

1.  Русский язык: 

Для получения академической аттестации в 1, 2 и 4 четверти по русскому языку обучающийся 

должен: 

- выполнить контрольный диктант с грамматическим заданием; 

- выполнить словарный диктант; 
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- выполнить зрительное изложение или грамматическую контрольную работу 

Общее минимальное количество отметок - 5. 

 

Для получения академической аттестации в 3 четверти по русскому языку обучающийся 

должен: 

- выполнить контрольный диктант с грамматическим заданием; 

- выполнить словарный диктант; 

- выполнить 2 контрольные работы любого вида (). 

Общее минимальное количество отметок - 5. 

Для получения академической аттестации за учебный год учащийся должен выполнить 

комплексную контрольную работу, иметь аттестационные баллы не менее чем в двух 

учебных четвертях, включая четвертую. В четвертом классе обязательно выполнение 

комплексной контрольной работы за 1-4 классы. В качестве итоговой комплексной работы 

могут быть зачтены результаты ВПР или иного внешнего мониторинга. 

 
2.  Математика. 
Для получения академической аттестации в 1, 2 и 4 четверти по математике обучающийся должен: 

 

- выполнить 1 контрольную работу комбинированного характера; 
 

- выполнить 1 работу по устному счету; 
 

- выполнить 2 проверочные или практические работы любого вида. 
 

Общее минимальное количество отметок - 4. 
 

Для получения академической аттестации в 3 четверти по математике обучающийся должен: 
 

- выполнить 2 контрольные работы; 
 

- выполнить 1 работу по устному счету; 
 

- выполнить 2 тематические проверочные или практические работы любого вида (например, 

«Письменные приёмы вычислений» + «Виды углов и треугольников»). 

 

Общее минимальное количество отметок - 5. 
 

Для получения академической аттестации за учебный год учащийся должен выполнить 

годовую контрольную работу  комбинированного характера ( в качестве итоговой 

комплексной работы могут быть зачтены результаты ВПР или иного внешнего мониторинга); 

иметь аттестационные баллы не менее чем в двух учебных четвертях, включая четвертую. 

 
3.  Литературное чтение: 

Для получения академической аттестации в 1, 2 и 4 четверти по литературному чтению 

обучающийся должен: 

- выполнить 1 работу на формирование читательских умений и УУД; 
- выполнить 1 проверочную работу на знание элементарных понятий литературоведческого 
характера; 

- дать не менее 2 устных ответов для проверки речевой деятельности 

Общее минимальное количество отметок - 4. 

 

Для получения академической аттестации в 3 четверти по литературному чтению 
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обучающийся должен: 

- выполнить 2 работы на формирование читательских умений; 

- выполнить 1 проверочную работу на знание элементарных понятий литературоведческого 

характера; 

- дать не менее 2 устных ответов для проверки речевой деятельности; 

Общее минимальное количество отметок - 5. 

Для получения академической аттестации за учебный год учащийся должен иметь 

аттестационные баллы не менее чем в двух учебных четвертях, включая четвертую. 

 

4.  Окружающий мир: 

Для получения академической аттестации в 1 четверти по окружающему миру обучающийся 

должен: 

- выполнить 2 проверочные работы на формирование предметных знаний и умений; 

- дать не менее 2 устных ответов для проверки речевой деятельности или получить 2 

отметки за участие в групповой проектной деятельности или выполнение индивидуального 

проекта. 

 

Общее минимальное количество отметок - 4. 

 

Для получения академической аттестации во 2 четверти по окружающему миру обучающийся 

должен: 

- выполнить 1 тематическую проверочную работу на формирование предметных знаний и 

умений; 

- дать не менее 2 устных ответов для проверки речевой деятельности или  получить отметку 

за участие в групповой проектной деятельности или выполнение индивидуального проекта. 

 

Общее минимальное количество отметок - 3. 

 

Для получения академической аттестации в 3 четверти по окружающему миру обучающийся 

должен: 

- выполнить 2 тематические проверочные работы на формирование предметных знаний и 

умений; 

- дать не менее 3 устных ответов для проверки речевой деятельности; 

Также учащийся может получить отметку за участие в групповой проектной 

деятельности или выполнение индивидуального проекта. 

 
Общее минимальное количество отметок - 5. 

Для получения академической аттестации за учебный год учащийся должен иметь 

аттестационные баллы не менее чем в двух учебных четвертях, включая четвертую. 
 

 Технология:  
 

Для  получения  аттестации обучающийся должен в течение одной четверти 

получить не менее 3 отметок за выполнение практических работ – изготовление изделий из 

разных материалов; или за информационное сообщение; или за участие в проектной 

деятельности. 
Для получения академической  аттестации  за  учебный  год  учащийся  должен 

иметь аттестационные баллы не менее чем в двух  учебных  четвертях,  включая  

четвертую. 
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5.  Изобразительное искусство:   

Для получения аттестации обучающийся должен в течение одного триместра 

получить не менее 3 отметок за выполнение  работ  художественно-эстетического 

характера или за подготовку устных сообщений по материалу программы. 

Для получения академической аттестации за учебный  год  учащийся  должен  

иметь аттестационные баллы не менее чем в  двух  учебных  четвертях,  включая 

четвертую. 
 

 Нормы оценок в начальной школе. 

 Русский язык. 

Диктант. 

«5» – ставится, если нет грубых ошибок; работа написана аккуратно (допускаются не более двух 

исправлений на месте орфограмм или один недочет). Общее количество исправлений – не более 

четырех. 

«4» – ставится, если допущено не более двух орфографических ошибок или одна орфографическая 

и не более двух пунктуационных ошибок; работа выполнена чисто, но есть небольшие отклонения 

от каллиграфических норм, не более четырех исправлений графического характера. Единичный 

пропуск точки в конце предложения не учитывается, если следующее предложение начинается с 

заглавной буквы. 

«3» – ставится, если допущено 3 – 5 ошибок, работа написана небрежно. Исправления не 

учитываются. 

«2» – ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана неряшливо. 

«1» – ставится, если допущено 12 орфографических ошибок. 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

¨ нарушение правил орфографии при написании слов; 

¨ пропуск и искажение букв в словах; 

¨ замену слов; 

¨ отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; лишние знаки 

препинания; 

¨ неправильное написание слов, которые не проверяются правилом, изучение которых входит в 

программу (списки таких слов даны в программе каждого класса). 
За ошибку не считаются: 

Ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 

предшествующих классах не изучались; 

единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения 

написано с заглавной буквы; 

единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 
За одну ошибку в диктанте считаются: 

- две пунктуационные ошибки; 

- повторение одной и той же ошибки в одном и том же слове, например, в слове «ножи» 

несколько раз написано в конце «ы». 

# Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку. 

- повторение одной и той же буквы в слове; 

- недописанное слово; 

- перенос слова; 

- дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

# Исправление ребенком логопедических ошибок не учитывается 

 

Грамматическое задание. 
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«5» – ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает осознанное 

усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания при выполнении 

работы; среди заданий должно быть не менее 40% заданий повышенного уровня. Также ставится 

за выполнение заданий высокого уровня, которые оцениваются отдельно. 

«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять свои 

знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее 75% заданий. 

«3» – ставится, если ученик обнаруживает усвоение базовой части образовательной программы, в 

работе правильно выполнил не менее 50% заданий; 

«2» – ставится, если ученик выполнил менее 50% работы, не справился с заданиями базовой части 

программы; 

«1» – ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни одного задания. 

 
 

Словарный диктант Количество слов 

(оценивается строже контрольного диктанта). для словарного диктанта. 

«5» – нет ошибок; 1 класс – 7 – 8 слов; 

«4» – 1 ошибка + 1 исправление 2 класс – 10 – 12 слов; 

«3» – 2 – 4 ошибки (если 15 – 20 слов); 3 класс – 12 – 15 слов; 

«2» – 5 – 7 ошибок; 4 класс – до 20 слов. 

«1» – более 7 ошибок. 
Контрольное списывание. 

«5» – нет ошибок; 

«4» – 1 ошибка или 1 исправление (2 – 4 кл.); 

«3» – 2 ошибки и 1 исправление (2 – 4 кл.); 

«2» – 3 ошибки (2 – 4 кл.); 

«1» – более 3 ошибок (2 – 4 кл.). 

 

 Математика 

Контрольная работа комбинированная. 

«5» – нет ошибок, не менее 40% заданий относятся к повышенному уровню. 

«4» –выполнено правильно не менее 80% работы, не менее 40% заданий относятся  к 

повышенному уровню; 

«3» – выполнено верно не менее 50% работы; ученик справляется с заданиями базового уровня. 

«2» – выполнено верно менее 50% работы; ученик не справляется с заданиями базового уровня. 

«1» - не выполнено верно ни одного задания. 

Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и задачах; неправильный порядок действий 

в выражениях; ошибка в выборе арифметических действий при решении задачи, пропуск 

действия, нарушение логики при решении; неоконченное решение задачи, выражения; 

невыполненное задание; неправильное списывание данных; ошибка в наименовании при 

нахождении периметра и площади геометрических фигур; ошибка при выборе действия при 

нахождении периметра и площади геометрических фигур; ошибки при переводе именованных 

чисел; ошибки при сравнении чисел и величин, ошибки при установлении логических 

последовательностей; ошибки при внесении данных в таблицу; ошибки при выборе данных 

графиков (диаграмм). 

Негрубые ошибки: нерациональные приёмы вычисления; неправильная постановка вопроса к 

действию при решении задачи; неверно оформленный ответ задачи; не доведение до конца 

преобразований. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не снижается. 

За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил и каллиграфии оценка снижается на 

один балл. 
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 Общие критерии оценивания независимо от предметного содержания 

1. Требования к устному ответу (пересказ, сообщение по теме, защита проекта) 

1) Соответствие ответа заданной теме; 

2) Наличие логики изложения материала (структурирование информации); 

3) Соответствие ответа виду пересказа или полнота содержания устного ответа; 

4) Грамотная речь; 

5) Достаточный словарный запас; 

6) Самостоятельность ответа 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УСТНОГО ОТВЕТА: 

«5»-оценка ставится при выполнении всех требований; 

«4»- могут быть не соблюдены требования к правильности речи и словарному запасу 

обучающегося 

«3»- оценка ставится при несоблюдении требований к самостоятельности ответа, при отсутствии 

логики изложения, множественных речевых ошибках 

«2»- оценка ставится при несоответствии теме или невыполнения требования к виду пересказа или 

полноте содержания устного ответа (ответ содержит менее 40% исходной информации либо менее 

40% требуемого объема в случае учебного сообщения по теме урока) 

 

2. Требования к тестовым работам: 

«5»- выполнено верно не менее 95% задания; 

«4»- выполнено верно от 94% до 75% задания; 

«3»- выполнено верно от 74% до 50% задания; 

«2»- выполнено верно менее 50% задания; 

 

3. Проектная работа 

Проектную деятельность в начальной школе оценивают обучающиеся по системе экспертной 

оценки, включающей коллективную разработку критериев и балльной шкалы под 

руководством преподавателя. В журнал по усмотрению учителя может быть поставлена 

отметка «5». 

4. Составление текста (письменная работа) 

Оценка содержания: 

- полнота 

- соответствие теме 

- структура (наличие плана, его выполнение) 

- словарный запас (употребление синонимов) 

- наличие вывода или главной мысли 

- аккуратность выполнения 
 

* а) Если текст по русскому языку, ставятся 2 отметки: 

Содержание/ Орфография 

б) По остальным предметам: 

- орфография не учитывается, если ошибок не более 5 

- если ошибок более 5, оценка ставится на балл ниже. 
 

 

 

 

 
 
 


