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Раздел 1. Целевой раздел  
 

1.1. Пояснительная записка 
 
Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального общеобразовательного учреждения Куртамышского 
муниципального округа «Долговская основная общеобразовательная школа 
имени Сергея Волкова» (далее – ООП НОО) разработана  в соответствии с: 

 Федеральным Законом «Об образовании в РФ» в действующей 
редакции; 

 требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования в действующей редакции; 

 Примерной основной образовательной программой начального общего 
образования; 

 возможностями учебно-методического комплекса для начальной 
школы «Школа России»; 

 особенностями образовательного учреждения, образовательных 
потребностей и запросов обучающихся МКОУ «Долговская ООШ 
имени С.Волкова» и их родителей (законных представителей).  

 
Данная ООП определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении 
начального общего образования. Программа определяет содержание и 
организацию образовательного процесса и направлена на формирование 
общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 
социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  
      Основная образовательная программа регламентирует образовательную 
деятельность школы в единстве урочной и внеурочной деятельности и 
характеризует первый этап школьного обучения. Она формируется с учётом 
особенностей уровня начального общего образования как фундамента для 
всего последующего обучения.  

 
1.1.1. Цели и задачи  реализации основной образовательной 

программы начального общего образования  
Целями реализации программы начального общего образования являются: 
1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого 

гражданина РФ, достигшего возраста 6,5—7 лет, на получение качественного 
образования, включающего обучение, развитие и воспитание каждого 
обучающегося. 
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2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и 
планируемых результатов начального общего образования, отражённых в 
обновленном ФГОС НОО. 

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

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

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 
основных задач:  

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

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

 — становление и развитие личности в ее индивидуальности, 
самобытности, уникальности и неповторимости; — обеспечение 
преемственности начального общего и основного общего образования; 

 — достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования всеми 
обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 
здоровья (далее — дети с ОВЗ);  

— обеспечение доступности получения качественного начального общего 
образования;  

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

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

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

— использование в образовательной деятельности современных 
образовательных технологий деятельностного типа;  
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— предоставление обучающимся возможности для эффективной 
самостоятельной работы;  

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды. 

 
1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации основной 

образовательной программы начального общего образования  
 
При создании данной программы, школа учитывала следующие 

принципы её формирования. 
Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования 

базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, 
содержанию, планируемым результатам и условиям обучения в начальной 
школе, учитывается также ПООП НОО. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 
школы программа даёт право получения образования на родном языке из 
числа языков народов РФ и отражает механизмы реализации данного 
принципа в учебных планах, а также планах внеурочной деятельности. 

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

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

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

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

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной 
деятельности по программе начального общего образования не допускается 
использование технологий, которые могут нанести вред физическому и 
психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 
здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, 
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организация всех учебных и внеучебных мероприятий соответствуют 
требованиям действующих санитарных правил и гигиенических нормативов.  

 
Адресность программы. Состав участников образовательных 

отношений. 
Программа адресована: 
обучающимся и родителям: 
- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 
результатах деятельности, достижению каждым обучающимся 

образовательных 
результатов; 
- для определения ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и 
возможностей для взаимодействия; 

учителям школы: 
- для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов 

образовательной деятельности; 
- для определения ответственности за качество образования; 
администрации школы: 
- для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам образовательной деятельности; 
- в качестве ориентира для создания условий по освоению учащимися ООП 

НОО; 
- для контроля качества образования; 
- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательных 

отношений (учеников, родителей, администрации, педагогических работников 
и других участников); 

всем субъектам образовательной деятельности: 
- для установления взаимодействия субъектов образовательной 

деятельности; 
учредителю и органам управления: 
- с целью объективности оценивания образовательных результатов в целом; 
- для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества условий и результатов образовательной 
деятельности школы. 

Состав участников образовательных отношений в ходе реализации ООП 
представлен следующим образом: обучающиеся 1-4 классов и их родители 
(законные представители); педагогические работники школы; организации - 
социальные партнеры. 

В ходе реализации ООП НОО школа в обязательном порядке обеспечивает 
ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 
участников образовательных отношений с Уставом ОО, локальными актами и 
другими документами, регламентирующими образовательную деятельность, с 
их правами и обязанностями в части формирования и реализации программы, 
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установленными законодательством РФ и Уставом МКОУ «Долговская ООШ 
имени С.Волкова». 

 
1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 

начального общего образования 
 
Основная образовательная программа начального общего образования 

является стратегическим документом МКОУ «Долговская ООШ имени 
С.Волкова» выполнение которого обеспечивает успешность организации 
образовательной деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

В структуре ООП НОО отражена совокупность трех систем требований 
Стандарта: 

- Требования к структуре основной образовательной программы начального 
общего образования, в том числе требования к соотношению частей основной 
образовательной программы и их объему, а также к соотношению 
обязательной части основной образовательной программы и части, 
формируемой участниками образовательных отношений; 

- Требования к условиям реализации основной образовательной программы 
начального общего образования, в том числе кадровым, финансовым, 
материально-техническим условиям; 

- Требования к результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. 

ООП НОО содержит следующие разделы: целевой, содержательный и 
организационный. 

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

Целевой раздел включает: 
- пояснительную записку; 
- планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования; 
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие образовательные программы, 
ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных 
результатов: 

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

- программу формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся; 

- рабочую программу воспитания. 
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Организационный раздел определяет общие рамки организации 
образовательной деятельности, а также организационные механизмы и 
условия реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 
- учебный план; 
- план внеурочной деятельности; 
- календарный учебный график; 
- календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий 

и мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и 
проводятся в школе или в которых наша школа принимает участие в учебном 
году или периоде обучения; 

- характеристику условий реализации основной образовательной программы 
в соответствии с требованиями ФГОС. 

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе 
Стандарта и с учетом содержания УМК  «Школа России». Учебники  
эффективно дополняют рабочие тетради, словари, книги для чтения, 
методические рекомендации для учителей, дидактические материалы, 
мультимедийные приложения. 

Основная образовательная программа начального общего образования 
содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений. Обязательная часть основной образовательной 
программы начального общего образования составляет 80%, а часть, 
формируемая участниками образовательных отношений, - 20% от общего 
объёма ООП НОО. 
    Программа построена с учётом психологических особенностей 
обучающегося младшего школьного возраста.   Для реализации ООП 
начального уровня школьного образования определяется нормативный срок – 
4 года. Возможно продление сроков освоения программы для обучающихся с 
ОВЗ и инвалидов при обучении по адаптированным образовательным 
программам. В крайне редких, исключительных случаях школа вправе  с 
учётом особых успехов обучающихся, высокого темпа обучаемости или 
особых условий развития ребёнка сократить срок обучения в начальной 
школе. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не 
может составлять менее 2954 академических часов и более 3190 
академических часов в соответствии с требованиями к организации 
образовательного процесса к учебной нагрузке при 6-дневной учебной неделе, 
предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-
эпидемиологическими требованиями. Соблюдение этих требований ФГОС 
НОО связано с необходимостью оберегать обучающихся от перегрузок, 
утомления, отрицательного влияния обучения на здоровье школьников 
начальной ступени. 
     Данная программа является рабочей, то есть в нее могут вноситься 
изменения и дополнения. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования 

 
1.2.1. Общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов 
Планируемые результаты в соответствии с обновленными ФГОС НОО 

обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной 
деятельностью и системой оценки результатов освоения ООП НОО; являются 
содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 
учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 
учебных модулей, являющихся методическими документами, определяющими 
организацию образовательного процесса в МКОУ «Долговская ООШ имени 
С.Волкова»  по определенному учебному предмету, учебному курсу (в том 
числе внеурочной деятельности), учебному модулю; рабочей программы 
воспитания, являющейся методическим документом, определяющим комплекс 
основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в МКОУ 
«Долговская ООШ имени С.Волкова»; программы формирования 
универсальных учебных действий обучающихся - обобщенных учебных 
действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных предметных 
областях и являющихся результатами освоения обучающимися программы 
начального общего образования; системы оценки качества освоения 
обучающимися программы начального общего образования; в целях выбора 
средств обучения и воспитания, а также учебно-методической литературы. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения программы 
начального общего образования отражают требования обновлённых ФГОС, 
передают специфику образовательной деятельности (в частности, специфику 
целей изучения отдельных учебных предметов, учебных курсов (в том числе 
внеурочной деятельности), учебных модулей), соответствуют возрастным 
возможностям обучающихся. 

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

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы отнесены: 

• личностные результаты, включающие формирование у обучающихся 
основ российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к 
саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 
социально значимые качества личности; активное участие в социально 
значимой деятельности; 

• метапредметные результаты, включающие универсальные 
познавательные учебные действия (базовые логические и начальные 
исследовательские действия, а также работу с информацией); универсальные 
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коммуникативные действия (общение, совместная деятельность, презентация); 
универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль); 

• предметные результаты, включающие освоенный обучающимися в ходе 
изучения учебного предмета опыт деятельности, специфической для данной 
предметной области, по получению нового знания, его преобразованию и 
применению. 

Научно-методологической основой для разработки требований к 
личностным, метапредметным и предметным результатам обучающихся, 
освоивших программу начального общего образования, является системно-
деятельностный подход. 

Планируемые результаты освоения ООП НОО уточняют и конкретизируют 
общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов, 
обозначенных во ФГОС НОО, как с позиций организации их достижения в 
образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 

 
1.2.2. Структура и содержание планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 
 
В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых 

результатов строится с учётом необходимости: 
- определения динамики картины развития, обучающихся на основе 

выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы - зоны 
ближайшего развития ребёнка; 

- определения возможностей овладения учащимися учебными действиями 
на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 
расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и 
умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 

- выделения основных направлений оценочной деятельности - оценки 
результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 
обучающихся. 

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

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

1. Гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного 
отношения к своей Родине - России; осознание своей этнокультурной и 
российской гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, 
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настоящему и будущему своей страны и родного края; уважение к своему и 
другим народам; первоначальные представления о человеке как члене 
общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 
нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 
отношений. 

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

3. Эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес к 
художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 
традициям и творчеству своего и других народов; стремление к 
самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

4. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного 
(для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 
информационной); бережное отношение к физическому и психическому 
здоровью. 

5. Трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и 
общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам 
труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 
различным профессиям. 

6. Экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятие 
действий, приносящих ей вред. 

7. Ценности научного познания: первоначальные представления о научной 
картине мира; познавательные интересы, активность, инициативность, 
любознательность и самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования отражают: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия: сравнивать объекты, устанавливать 

основания для сравнения, устанавливать аналогии; объединять части объекта 
(объекты) по определенному признаку; определять существенный признак для 
классификации, классифицировать предложенные объекты; находить 
закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 
наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником 
алгоритма; выявлять недостаток информации для решения учебной 
(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; устанавливать 
причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 
наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: определять разрыв между 
реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 
предложенных педагогическим работником вопросов; с помощью 
педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 
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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; 

3) работа с информацией: выбирать источник получения информации; 
согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 
информацию, представленную в явном виде; распознавать достоверную и 
недостоверную информацию самостоятельно или на основании 
предложенного педагогическим работником способа ее проверки; соблюдать с 
помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 
информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 
анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 
информацию в соответствии с учебной задачей; самостоятельно создавать 
схемы, таблицы для представления информации. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
1) общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; проявлять 
уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 
и дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения; 
корректно и аргументированно высказывать свое мнение; строить речевое 
высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать устные и 
письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); готовить 
небольшие публичные выступления; подбирать иллюстративный материал 
(рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность: формулировать краткосрочные и 
долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в коллективных 
задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 
планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; принимать 
цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 
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. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация: планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата; выстраивать последовательность выбранных действий; 
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2) самоконтроль: устанавливать причины успеха/неудач учебной 
деятельности; корректировать свои учебные действия для преодоления 
ошибок. 

Уточнение и конкретизация общего понимания личностных и 
метапредметных результатов по каждому учебному предмету и году обучения 
в начальной школе по УМК «Школа России» представлены в приложении к 
ООП НОО (в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов, 
учебных модулях). 
 
1.2.3. Предметные результаты освоения обучающимися обязательной 
части основной общеобразовательной программы - образовательной 
программы начального общего образования 
     Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования с учетом специфики содержания 
предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы 
(учебные модули), ориентированы на применение знаний, умений и навыков 
обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а 
также на успешное обучение на уровне начального общего образования, 
отражают следующее. 
1.2.3.1. Русский язык и литературное чтение 
Русский язык: 
1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на 
территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-
нравственных ценностей народа; 
2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание 
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; 
понимание роли русского языка как языка межнационального общения; 
3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей 
культуры человека; 
4) овладение основными видами речевой деятельности на основе 
первоначальных представлений о нормах современного русского 
литературного языка: 
- аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; 
понимать воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном 
тексте; определять основную мысль воспринимаемого текста; передавать 
содержание воспринимаемого текста путем ответа на предложенные 
вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту; 
- говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) 
устного общения; выбирать языковые средства в соответствии с целями и 
условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи; 
использовать диалогическую форму речи; уметь начать, поддержать, 
закончить разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на вопросы и 
задавать их; строить устные монологические высказывания в соответствии с 
учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и 
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бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
просьба); соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; 
- чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать 
содержание предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью 
нахождения необходимого материала; находить информацию, заданную в 
тексте в явном виде; формулировать простые выводы, интерпретировать и 
обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать содержание, 
языковые особенности и структуру текста; 
- письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) 
письменного общения; списывать текст с представленного образца, писать 
под диктовку в соответствии с изученными правилами; писать подробное 
изложение; создавать небольшие тексты (сочинения) по соответствующей 
возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 
сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать 
словари и различные справочные материалы, включая ресурсы сети 
Интернет; 
5) сформированность первоначальных научных представлений о системе 
русского языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и 
синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 
употребления в речи; 
6) использование в речевой деятельности норм современного русского 
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 
орфографических, пунктуационных) и речевого этикета. 
Литературное чтение: 
1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению 
и слушанию художественной литературы и произведений устного народного 
творчества; 
2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего 
речевого развития; 
3) осознание значимости художественной литературы и произведений 
устного народного творчества для всестороннего развития личности 
человека; 
4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных 
произведений и произведений устного народного творчества; 
5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 
осознанного использования при анализе текста изученных литературных 
понятий: прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие 
произведений (общее представление о жанрах); устное народное творчество, 
малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, 
фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, 
рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и 
содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение 
(ритм, рифма); средства художественной выразительности (сравнение, 
эпитет, олицетворение); 
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6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным 
чтением, позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл 
текстов разных типов, жанров, назначений в целях решения различных 
учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с 
книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями). 
 
1.2.3.2. Родной язык и литературное чтение на родном языке 
Родной язык (русский): 
1) понимание роли языка как основного средства человеческого общения; 
осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей 
народа; понимание значения родного языка для освоения и укрепления 
культуры и традиций своего народа; понимание необходимости овладения 
родным языком; проявление познавательного интереса к родному языку и 
желания его изучать; 
2) сформированность первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства Российской Федерации, 
о месте родного языка среди других языков народов России: понимать, что 
родной край есть часть России, составлять высказывания о малой родине, 
приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих народы России; 
составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории 
народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной 
культуры, средства ее познания; понимать эстетическую ценность родного 
языка, стремиться к овладению выразительными средствами, свойственными 
родному языку; 
3) сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на 
изучаемом языке: 
- слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из 
различных источников (педагогический работник, одноклассники, 
телевизионные и радиопередачи); определять тему и главную мысль 
прослушанного высказывания (текста); различать на слух интонации 
звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие); участвовать в 
диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, 
прослушанные высказывания; формулировать вопросы, отвечать на вопросы 
в соответствии с темой диалога; применять в диалогической речи формулы 
речевого этикета, правила речевого поведения в различных учебных и 
жизненных ситуациях (понимать цель общения, проявлять желание слушать 
собеседников, учитывать мнение участников); решать учебные задачи с 
использованием активного и потенциального словарного запаса; 
рассказывать устно о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о своей 
семье (традиции, совместные занятия); описывать предмет (название, 
качества, назначение); уместно употреблять в устной речи пословицы, 
поговорки родного народа, использовать изобразительные и выразительные 
средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); составлять 
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небольшие высказывания для публичного выступления с использованием 
небольших презентаций; 
- чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида 
(фольклорный, художественный, научно-познавательный, справочный) в 
индивидуальном темпе, позволяющем понять содержание и смысл 
прочитанного; составлять план текста (с помощью педагогического 
работника и самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с учебной 
задачей (подробно и кратко); списывать текст и выписывать из него слова, 
словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 
строить связные высказывания в письменной форме на различные темы; 
выполнять небольшие творческие задания (дополнение и распространение 
предложения текста/изложения); 
4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: 
составлять небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом языке; 
представлять родной край как часть России на изучаемом языке в различных 
ситуациях общения. 
Литературное чтение на родном языке (русском): 
1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином 
культурном пространстве Российской Федерации, среди литератур народов 
Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению 
историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей: воспринимать 
художественную литературу как особый вид искусства (искусство слова); 
соотносить произведения словесного творчества с произведениями других 
видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино); иметь 
первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур 
разных народов, о роли фольклора и художественной литературы родного 
народа в создании культурного, морально-этического и эстетического 
пространства субъекта Российской Федерации; находить общее и особенное 
при сравнении художественных произведений народов Российской 
Федерации, народов мира; 
2) освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения элементарных 
понятий теории литературы: владеть техникой смыслового чтения вслух 
(правильным плавным чтением, позволяющим воспринимать, понимать и 
интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в целях 
решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных 
потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение 
слушателями); владеть техникой смыслового чтения про себя (понимание 
смысла и основного содержания прочитанного, оценка информации, 
контроль за полнотой восприятия и правильной интерпретацией текста); 
различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, 
сказки, легенды, мифы); понимать основной смысл и назначение 
фольклорных произведений своего народа (порадовать, поучить, 
использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, загадок, 
колыбельных песен своего народа (других народов); сравнивать 
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произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная мысль, 
герои); сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, 
детях, о добре и зле); различать жанры небольших художественных 
произведений детской литературы своего народа (других народов) - 
стихотворение, рассказ, басню; анализировать прочитанное литературное 
произведение: определять тему, главную мысль, последовательность 
действий, средства художественной выразительности; отвечать на вопросы 
по содержанию текста; находить в тексте изобразительные и выразительные 
средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); 
3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в 
текстах, сформированность читательского интереса и эстетического вкуса 
обучающихся: определять цель чтения различных текстов (художественных, 
научно-популярных, справочных); удовлетворять читательский интерес, 
находить информацию, расширять кругозор; использовать разные виды 
чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) для решения 
учебных и практических задач; ставить вопросы к тексту, составлять план 
для его пересказа, для написания изложений; проявлять интерес к 
самостоятельному чтению, формулировать свои читательские ожидания, 
ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге; 
читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; 
участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить 
доказательства своей точки зрения; выполнять творческие работы на 
фольклорном материале (продолжение сказки, сочинение загадки, пересказ с 
изменением действующего лица). 
 
1.2.3.3. Иностранный язык  
Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык 
(английский)» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 
типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражают 
сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 
элементарном уровне в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-
познавательной) и обеспечивают: 
1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 
тематического содержания речи: Мир моего «я». Мир моих увлечений. Мир 
вокруг меня. Родная страна и страна/страны изучаемого языка: 
- говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях 
общения (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, 
диалог-расспрос) объемом 4-5 фраз со стороны каждого собеседника в 
рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) 
невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, принятых 
в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные 
монологические высказывания (описание/характеристика, повествование) 
объемом 4-5 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами в рамках 
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тематического содержания речи; передавать основное содержание 
прочитанного текста; представлять результаты выполненной проектной 
работы, в том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к 
тексту выступления; 
- аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического 
работника и одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на 
слух и понимать основное содержание звучащих до 1 минуты учебных и 
адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 
материале; понимать запрашиваемую информацию фактического характера в 
прослушанном тексте; 
- смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные 
аутентичные тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном 
языковом материале, соблюдая правила чтения и правильную интонацию; 
читать про себя и понимать основное содержание учебных и адаптированных 
аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих отдельные 
незнакомые слова, не препятствующие решению коммуникативной задачи; 
определять тему, главную мысль, назначение текста; извлекать из 
прочитанного текста запрашиваемую информацию фактического характера 
(в пределах изученного); читать несплошные тексты (простые таблицы) и 
понимать представленную в них информацию; 
- письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и 
формуляры с указанием личной информации в соответствии с нормами, 
принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное 
сообщение личного характера объемом до 40 слов с опорой на 
предъявленный педагогическим работником образец; 
2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных 
коммуникативных типов предложений; основных значений изученных 
лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); признаков 
изученных грамматических явлений; 
3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без 
ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки 
иностранного языка; соблюдать правильное ударение в изученных словах и 
фразах; соблюдать особенности интонации в повествовательных и 
побудительных предложениях, а также в изученных типах вопросов); 
графическими навыками (графически корректно писать буквы изучаемого 
языка); орфографическими (корректно писать изученные слова) и 
пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и 
восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при 
перечислении и обращении); 
4) использование языковых средств, соответствующих учебно-
познавательной задаче, ситуации повседневного общения: овладение 
навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи не 
менее 500 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 
клише) в их основных значениях и навыками распознавания и употребления 
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в устной и письменной речи изученных синтаксических конструкций и 
морфологических форм изучаемого иностранного языка; 
5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий 
родной страны и страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных 
персонажей, небольших произведений детского фольклора (рифмовок, 
песен); умение кратко представлять свою страну на иностранном языке в 
рамках изучаемой тематики; 
6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и 
аудировании языковую, в том числе контекстуальную догадку; 
7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и 
явления в рамках изучаемой тематики; 
8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках 
изучаемой тематики, безопасного использования электронных ресурсов, 
получения информации из источников в современной информационной 
среде; 
9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного 
характера, в том числе с участием в совместной деятельности, понимание и 
принятие ее цели, обсуждение и согласование способов достижения общего 
результата, распределение ролей в совместной деятельности, проявление 
готовности быть лидером и выполнять поручения, осуществление взаимного 
контроля в совместной деятельности, оценивание своего вклада в общее 
дело; 
10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 
использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном 
языке (выбирать источник для получения информации, оценивать 
необходимость и достаточность информации для решения поставленной 
задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы для представления 
информации; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 
повседневной жизни и при работе в сети Интернет); знакомить 
представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в 
элементарном бытовом общении на иностранном языке. 
 
1.2.З.4. Математика и информатика 
Предметные результаты по учебному предмету «Математика» должны 
обеспечивать: 
1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и 
измерения, о десятичном принципе записи чисел; 
2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и 
письменно арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, 
оценивать полученный результат по критериям: достоверность/реальность, 
соответствие правилу/алгоритму; 
3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать 
(от руки) и выполнять построение геометрических фигур (с заданными 
измерениями) с помощью чертежных инструментов; развитие наглядного 
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представления о симметрии; овладение простейшими способами измерения 
длин, площадей; 
4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения 
распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в 
простейших случаях в учебных и практических ситуациях, приводить пример 
и контрпример, строить простейшие алгоритмы и использовать изученные 
алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 
5) овладение элементами математической речи: умения формулировать 
утверждение (вывод, правило), строить логические рассуждения (одно-
двухшаговые) с использованием связок "если ..., то ...", "и", "все", 
"некоторые"; 
6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в 
графической форме (простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и 
текстовой форме: умения извлекать, анализировать, использовать 
информацию и делать выводы, заполнять готовые формы данными; 
7) использование начальных математических знаний при решении учебных и 
практических задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов и явлений, оценки их количественных и 
пространственных отношений, в том числе в сфере личных и семейных 
финансов. 
 
1.2.З.5. Обществознание и естествознание («окружающий мир») 
Предметные результаты по учебному предмету «Окружающий мир» 
должны обеспечивать: 
1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным 
традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, 
природе; чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 
2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как 
компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; 
связи мира живой и неживой природы; сформированность основ 
рационального поведения и обоснованного принятия решений; 
3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных 
занятиях населения и массовых профессиях родного края, 
достопримечательностях столицы России и родного края, наиболее значимых 
объектах Всемирного культурного и природного наследия в России; 
важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 
настоящего России; основных правах и обязанностях гражданина Российской 
Федерации; 
4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные 
природные объекты и явления, выделяя их существенные признаки и 
отношения между объектами и явлениями; 
5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем 
мире (в том числе на материале о природе и культуре родного края); 
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6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том 
числе практические задачи; 
7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией 
(текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, 
безопасного использования электронных ресурсов МАОУ СОШ № 61 и сети 
Интернет, получения информации из источников в современной 
информационной среде; 
8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных 
наблюдений в окружающей среде и опытов по исследованию природных 
объектов и явлений с использованием простейшего лабораторного 
оборудования и измерительных приборов и следованием инструкциям и 
правилам безопасного труда, фиксацией результатов наблюдений и опытов; 
9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 
выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе 
знаний о небезопасности разглашения личной и финансовой информации при 
общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил 
безопасного поведения при использовании личных финансов; 
10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного 
отношения к природе; стремления действовать в окружающей среде в 
соответствии с экологическими нормами поведения. 
 
1.2.3.6. Основы религиозных культур и светской этики 
     По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся в рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и 
светской этики» предметной области «Основы религиозных культур и 
светской этики» изучаются учебные модули: «Основы православной 
культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», 
«Основы исламской культуры», «Основы религиозных культур народов 
России» или «Основы светской этики». 
Предметные результаты по учебному предмету «Основы религиозных 
культур и светской этики» должны обеспечивать: 
1. По учебному модулю «Основы православной культуры»: 
1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 
развития, роли в этом личных усилий человека; 
2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 
поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 
самоограничению в поведении; 
3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на 
этические нормы православной культуры; 
4) формирование умений рассказывать об основных особенностях 
вероучения религии (православного христианства), называть основателя и 
основные события, связанные с историей ее возникновения и развития; 
5) знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать 
их содержание; 
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6) формирование умений называть и составлять краткие описания 
особенностей православных культовых сооружений, религиозных служб, 
обрядов и таинств; 
7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 
нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и 
условий духовно-нравственного развития личности; 
8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 
влияния православной религиозной традиции на отношения в семье, 
воспитание детей; 
9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 
осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 
нравственных норм поведения в обществе; 
10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 
честного труда людей на благо человека, общества; 
11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», 
«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 
12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 
ближнему, милосердия и сострадания в православной культуре, истории 
России, современной жизни; 
13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 
любых случаев унижения человеческого достоинства. 
2. По учебному модулю «Основы иудейской культуры»: 
1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 
развития, роли в этом личных усилий человека; 
2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 
поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 
самоограничению в поведении; 
3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на 
этические нормы иудейской культуры; 
4) формирование умений рассказывать об основных особенностях 
вероучения религии (иудаизма), называть основателя и основные события, 
связанные с историей ее возникновения и развития; 
5) знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их 
содержание; 
6) формирование умений называть и составлять краткие описания 
особенностей иудейских культовых сооружений, религиозных служб, 
обрядов; 
7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 
нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и 
условий духовно-нравственного развития личности; 
8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 
влияния иудейской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 
9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 
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осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 
нравственных норм поведения в обществе; 
10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 
честного труда людей на благо человека, общества; 
11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», 
«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 
12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 
ближнему, милосердия и сострадания в иудейской культуре, истории России, 
современной жизни; 
13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 
любых случаев унижения человеческого достоинства. 
3. По учебному модулю «Основы буддийской культуры»: 
1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, 
духовного развития, роли в этом личных усилий человека; 
2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 
поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 
самоограничению в поведении; 
3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на 
этические нормы буддийской культуры; 
4) формирование умений рассказывать об основных особенностях 
вероучения религии (буддизма), называть основателя и основные события, 
связанные с историей ее возникновения и развития; 
5) знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать их 
содержание; 
6) формирование умений называть и составлять краткие описания 
особенностей буддийских культовых сооружений, религиозных служб, 
обрядов; 
7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 
нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и 
условий духовно-нравственного развития личности; 
8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 
влияния буддийской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 
9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 
осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 
нравственных норм поведения в обществе; 
10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 
честного труда людей на благо человека, общества; 
11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», 
«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 
12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 
ближнему, милосердия и сострадания в буддийской культуре, истории 
России, современной жизни; 
13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 
любых случаев унижения человеческого достоинства. 
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4. По учебному модулю «Основы исламской культуры»: 
1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 
развития, роли в этом личных усилий человека; 
2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 
поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 
самоограничению в поведении; 
3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на 
этические нормы исламской культуры; 
4) формирование умений рассказывать об основных особенностях 
вероучения религии (ислама), называть основателя и основные события, 
связанные с историей ее возникновения и развития; 
5) знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать их 
содержание; 
6) формирование умений называть и составлять краткие описания 
особенностей исламских культовых сооружений, религиозных служб, 
обрядов; 
7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 
нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и 
условий духовно-нравственного развития личности; 
8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 
влияния исламской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 
9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 
осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 
нравственных норм поведения в обществе; 
10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 
честного труда людей на благо человека, общества; 
11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», 
«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 
12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 
ближнему, милосердия и сострадания в исламской культуре, истории России, 
современной жизни; 
13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 
любых случаев унижения человеческого достоинства. 
5. По учебному модулю «Основы религиозных культур народов России»: 
1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 
развития, роли в этом личных усилий человека; 
2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 
поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 
самоограничению в поведении; 
3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с 
опорой на этические нормы религиозных культур народов России; 
4) формирование умений рассказывать об основных особенностях 
вероучений традиционных религий народов России, называть имена их 
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основателей и основные события, связанные с историей их возникновения и 
развития; 
5) знание названий священных книг традиционных религий народов России, 
умение кратко описывать их содержание; 
6) формирование умений называть и составлять краткие описания 
особенностей культовых сооружений, религиозных служб, обрядов 
традиционных религий народов России; 
7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 
нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и 
условий духовно-нравственного развития личности; 
8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 
влияния религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей; 
9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 
осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 
нравственных норм поведения в обществе; 
10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 
честного труда людей на благо человека, общества; 
11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», 
«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 
12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 
ближнему, милосердия и сострадания в религиозных культурах, истории 
России, современной жизни; 
13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 
любых случаев унижения человеческого достоинства. 
6. По учебному модулю «Основы светской этики»: 
1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли 
личных усилий для нравственного развития человека; 
2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку 
поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 
самоограничению в поведении; 
3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь 
на принятые в обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, 
поступать согласно своей совести; 
4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и 
поведения людей, основанных на российских традиционных духовных 
ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина; 
5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с 
основными нормами российской светской (гражданской) этики; 
6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении 
нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 
7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные 
семейные ценности, нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, 
соблюдать правила этикета; 
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8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 
честного труда людей на благо человека, общества; 
9) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», 
«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 
10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к 
ближнему, милосердия и сострадания в истории России, современной жизни; 
11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность 
оказывать помощь; осуждать любые случаи унижения человеческого 
достоинства. 
 
1.2.3.7. Искусство 
Изобразительное искусство: 
1) выполнение творческих работ с использованием различных 
художественных материалов и средств художественной выразительности 
изобразительного искусства; 
2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 
3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 
4) умение применять принципы перспективных и композиционных 
построений; 
5) умение характеризовать отличительные особенности художественных 
промыслов России; 
6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов 
для обработки фотографических изображений и анимации. 
Музыка: 
1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 
2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; 
умение различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды 
хора и оркестра; 
3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и 
зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, 
произведения современных композиторов; 
4) умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без 
сопровождения. 
 
1.2.3.8. Технология 
Предметные результаты по учебному предмету «Технология» должны 
обеспечивать: 
1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении 
труда в жизни человека и общества, многообразии предметов материальной 
культуры; 
2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их 
свойствах, о конструировании, моделировании; 
3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 
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4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при 
выполнении учебно-познавательных и художественно-конструкторских 
задач, в том числе с использованием информационной среды; 
5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми 
инструментами в предметно-преобразующей деятельности. 
 
1.2.3.9. Физическая культура 
Предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» 
должны обеспечивать: 
1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, 
физической активности человека, физических качествах, жизненно важных 
прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях 
(гимнастических, игровых, туристических и спортивных); 
2) умение использовать основные гимнастические упражнения для 
формирования и укрепления здоровья, физического развития и физического 
совершенствования, повышения физической и умственной 
работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО); 
3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой 
деятельности, соблюдая правила честной игры; 
4) овладение жизненно важными навыками гимнастики; 
5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной 
физических нагрузок, показателями основных физических качеств; 
6) умение применять правила безопасности при выполнении физических 
упражнений и различных форм двигательной активности. 
 
1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования 
 
    В соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования в школе 
разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 
образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 
выпускников при получении начального общего образования. 
     Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
программы начального общего образования отражает содержание и критерии 
оценки, формы представления результатов оценочной деятельности; 
ориентирует образовательную деятельность на личностное развитие и 
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 
учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 
учебных модулей и формирование универсальных учебных действий у 
обучающихся; обеспечивает комплексный подход к оценке результатов 
освоения программы начального общего образования, позволяющий 
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осуществлять оценку предметных и метапредметных результатов; 
предусматривать оценку динамики учебных достижений обучающихся; 
обеспечивать возможность получения объективной информации о качестве 
подготовки обучающихся в интересах всех участников образовательных 
отношений. 
Задачи системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 
НОО: 
1) Описать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 
инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 
границы применения системы оценки. 
2) Ориентировать образовательную деятельность на личностное развитие и 
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 
учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 
учебных модулей и формирование универсальных учебных действий у 
обучающихся. 
3) Обеспечить комплексный подход к оценке результатов освоения ООП 
НОО (оценка предметных и метапредметных результатов начального общего 
образования). 
4) Осуществить оценку динамики учебных достижений обучающихся. 
5) Обеспечить возможность получения объективной информации о качестве 
подготовки обучающихся в интересах всех участников образовательных 
отношений. 
 
1.3.1. Оценка личностных результатов 
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 
учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных 
блока: 
• самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося - 
принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление 
основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости 
за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 
принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 
себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 
• смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. 
«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 
учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что 
я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению 
этого разрыва; 
• морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и 
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 
необходимости; способность к моральной децентрации - учёту позиций, 
мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 
развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов 
морального поведения. 
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Основное содержание оценки личностных результатов при получении 
начального общего образования строится вокруг оценки: 
• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 
отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 
образовательной организации; 
• ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — 
уроки познания нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 
характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и 
ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 
подражания; 
• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 
свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; 
любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры 
и традиций народов России и мира; развития доверия и способности к 
пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 
• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 
учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 
учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить 
в успех; 
• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к 
новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых 
знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 
совершенствованию своих способностей; 
• знания моральных норм и сформированности морально-этических 
суждений, способности к решению моральных проблем на основе 
децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 
дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 
точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 
Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе 
мониторинговых исследований согласно ежегодной школьной циклограмме 
мониторинга сформированности УУД. 
Вторым методом оценки личностных результатов учащихся, используемым в 
образовательной программе, является оценка личностного прогресса ученика 
с помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся 
культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 
систематизировать, классифицировать. С 1 класса учащиеся начинают вести 
портфолио, которое по окончании начальной школы передаётся классным 
руководителям 5 классов. 
Личностные результаты выпускников при получении начального общего 
образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 
итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает 
эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы. 
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1.3.2. Оценка метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 
учебных действий учащихся: 
- универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и 
начальные исследовательские действия, а также работу с информацией); 
- универсальные коммуникативные действия (общение, совместная 
деятельность, презентация); 
- универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль). 
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательного процесса - учебных предметов, 
представленных в учебном плане. 
Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении 
начального общего образования строится вокруг умения учиться. 
Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур 
таких, как: 
- решение задач творческого и поискового характера, 
- проверочные работы, 
- комплексные работы на межпредметной основе, 
- мониторинг сформированности УУД (проводится согласно циклограмме на 
учебный год). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 
педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по 
предмету, так и администрацией образовательной организации в ходе 
внутришкольного мониторинга. 

 
1.3.3. Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 
учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов 
является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-
практические задачи. Выделяются следующие уровни предметных 
результатов:  

 
Уровень Отметка в 

баллах 
Содержание оценки 

Высокий «5» (отлично) Обучающийся решает нетиповую, не 
изучавшуюся в классе задачу, для решения 
которой потребовались либо самостоятельно 
добытые, не изучавшиеся знания, либо новые, 
самостоятельно усвоенные умения и действия, 
требуемые на следующем уровне образования. 
Ученик способен создавать ранее неизвестную 
никому информацию. 

Повышенный «4» (хорошо) Обучающийся способен самостоятельно 
воспроизводить и преобразовывать усвоенную 
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информацию для обсуждения известных 
объектов и применять ее в разнообразных 
нетиповых ситуациях. Самостоятельное 
решение обучающимся нестандартной задачи, 
для чего потребовалось действие в новой 
непривычной ситуации, использование новых, 
усваиваемых в данный момент знаний (в т.ч. 
выходящих за рамки опорной системы знаний 
по учебному предмету). 

Базовый «3» 
(удовлетворите

льно) 

Освоение учебных действий с опорной 
системой знаний в рамках диапазона (круга) 
выделенных задач, воспроизведение, 
копирование усвоенных ранее знаний. 

Низкий «2» 
(неудовлетвор

ительно) 

Обучающимся не освоено 50% планируемых 
результатов, имеются значительные пробелы в 
знаниях, дальнейшее обучение затруднено 
Оценка достижения предметных результатов 
ведётся как в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 
проверочных работ. 

 
        К оценке сформированности предметных результатов применяется в 
ходе различных оценочных процедур, регламентированных школьным 
локальным актом  «Положение о проведении промежуточной аттестации 
обучающихся и осуществления текущего контроля их успеваемости в МКОУ 
«Долговская ООШ имени С.Волкова». Текущий контроль успеваемости 
осуществляется педагогическим работником поурочно и (или) по темам в 
сроки в соответствии с тематическим планированием рабочей программы 
учебного предмета, учебного курса, учебного модуля с учетом требований 
ФГОС НОО, индивидуальных особенностей обучающихся класса, 
содержанием образовательной программы, используемых образовательных 
технологий.  
      Контроль освоения обучающимися курсов внеурочной деятельности 
осуществляется с использованием дихотомической шкалы «освоил - не 
освоил» Обязательными составляющими системы оценки сформированности 
предметных результатов являются материалы текущей (тематической), 
промежуточной аттестаций и итогового оценивания. При этом итоговая 
оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 
выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим 
опорную систему знаний данного учебного предмета. Решение о достижении 
или недостижении планируемых предметных результатов освоения ООП 
НОО принимается учителем-предметником на основании результатов 
выполнения заданий базового уровня. Критерием освоения учебного 
материала считается выполнение не менее 50% заданий базового уровня или 
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получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового 
уровня. 

1.3.4. Организация и содержание оценочных процедур 

ФГОС задаёт основные требования к образовательным результатам и 
средствам оценки их достижения. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 
системы образования, обеспечению преемственности в системе 
непрерывного образования. Её основными функциями являются 
ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 
позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в школе 
являются: 
 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также 
основа процедур внутреннего мониторинга образовательной 
организации, мониторинговых исследований муниципального, 
регионального и федерального уровней; оценка результатов 
деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 
процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как 
основа аккредитационных процедур. 

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

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: 
 стартовую педагогическую диагностику;  
 текущую и тематическую оценку; 
 портфолио; 
 психолого-педагогическое наблюдение; 
 внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 
К внешним процедурам относятся: 
 независимая оценка качества образования; 
 мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 
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Оценка предметных результатов проводится с помощью следующего 
инструментария: диагностических, проверочных работ, направленных на 
определение уровня освоения темы учащимися; рубежных, итоговых работ. 

 
Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру 

оценки готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится 
администрацией образовательной организации в начале 1 класса и выступает 
как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных 
достижений. Объектом оценки является сформированность предпосылок 
учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счётом.  

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

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

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 
результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 
планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов 
проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 
работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, 
рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного 
предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 
педагогического работника. Результаты текущей оценки являются основой 
для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 
свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических 
результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми педагогическим 
работником) сроки могут включаться в систему накопительной оценки и 
служить основанием, например, для освобождения обучающегося от 
необходимости выполнять тематическую проверочную работу1. 
      Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение 
учебного года осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде 
отметок по пятибалльной системе. Во 2-4 классах текущий контроль 
успеваемости проводится по 4-балльной оценочной шкале: «5» (отлично), 
«4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно). По 
учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 

                                         
1 Накопительная оценка рассматривается как способ фиксации освоения обучающимся основных умений, 

характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. 
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(предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»), 
включенному в обязательную часть учебного плана начального общего 
образования, текущий контроль успеваемости проводится на безотметочной 
основе с использованием дихотомической оценочной шкалы «освоил - не 
освоил» в качестве оценки степени достижения планируемых результатов 
ООП соответствующего уровня общего образования за учебный период (год). 

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

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 
 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
 оценки уровня функциональной грамотности; 
 оценки уровня профессионального мастерства педагогического 

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

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 
рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 
индивидуализации, так и для повышения квалификации педагогического 
работника. 

Формой промежуточной аттестации являются годовые отметки, 
полученные обучающимися 2-4 классах, в первых классах – комплексная 
работа и фиксируется в документе об образовании (дневнике 
обучающегося). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 
планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не 
ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс. 
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»  
школьным локальным актом «Положение о проведении промежуточной 
аттестации обучающихся и осуществления текущего контроля их 
успеваемости в МКОУ «Долговская ООШ имени С.Волкова». 
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Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной 
организации и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой 
работы по предмету. 

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

Итоговая оценка по предмету фиксируется в личном деле обучающегося. 
Характеристика готовится на основании: 
объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне начального общего образования; 
портфолио выпускника; 
экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, 

обучавших данного выпускника на уровне начального общего образования. 
В характеристике выпускника: 
отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 
даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне основного общего образования с 
учётом интересов обучающегося, выявленных проблем и отмеченных 
образовательных достижений. 

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

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

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 
индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению 
к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 
измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней 
достижения обучающимися планируемых результатов базового уровня и 
уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 
свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 
задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 
учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, 
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отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения 
обучения и усвоения последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 
путём: 
 оценки предметных и метапредметных результатов; 
 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

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

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

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

 использования мониторинга динамических показателей освоения 
умений и знаний, в том числе формируемых с использованием ИКТ 
(цифровых) технологий. 
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Раздел 2. Содержательный раздел  
 
2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей  
 В соответствии с требованиями ФГОС НОО, рабочие программы учебных 

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

 Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов включают 
следующие разделы:  

1) Содержание учебного предмета, учебного курса (в деятельности), 
учебного модуля;  

2) Планируемые результаты освоения учебного предмета внеурочной 
деятельности), учебного модуля;  

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

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат 
указание на форму проведения занятий. Рабочие программы учебных 
предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 
модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания. Все рабочие 
программы, в том числе и рабочие программы курсов внеурочной 
деятельности, являются приложением к ООП НОО. Рабочие программы 
учебных предметов, курсов, и курсов внеурочной деятельности могут быть 
реализованы с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в соответствии с локальным нормативным 
актом «Положение о реализации образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 
МКОУ «Долговская ООШ имени С. Волкова».  

Включение новой рабочей программы в состав ООП утверждается в 
качестве изменения в Программе приказом по ОО.  
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2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся  

Программа формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) 
на уровне начального общего образования разработана в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО и конкретизирует требования стандарта к 
личностным и метапредметным результатам освоения ООП НОО с позиции 
возможностей их формирования средствами учебных предметов, курсов, 
программ внеурочной деятельности, рабочей программы воспитания, 
особенностями и условиями образовательной деятельности в МКОУ 
«Долговская ООШ имени С.Волкова». 

 Программа учитывает образовательные потребности участников 
образовательных отношений, а также национальные, региональные и 
этнокультурные особенности Курганской области, дополняет содержание 
рабочей программы воспитания и служит ориентиром для разработки 
учителями рабочих программ учебных предметов, курсов, программ 
внеурочной деятельности, оценочных материалов для процедур оценки 
метапредметных результатов освоения обучающимися ООП НОО, 
направлена на реализацию системно-деятельностного подхода, положенного 
в основу ФГОС НОО, является главным педагогическим инструментом и 
средством обеспечения условий для формирования у обучающихся умения 
учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию.  

 
2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий 

для успешного обучения и развития младшего школьника 
Умение учиться - это способность человека объективно обнаруживать, 

каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для 
него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной 
деятельности) находить недостающие знания и эффективно осваивать новые 
умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные УУД 
обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно 
учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах 
человеческой жизни. Формирование и дальнейшее развитие УУД на уровне 
начального общего образования невозможно вне ситуации изучения 
предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 
образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных 
предметных знаний, умений и навыков в рамках учебных предметов, курсов, 
входящих в учебный план начального общего образования. Вместе с тем, 
освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как основа для 
применения сформированных УУД обучающихся для решения ими широкого 
круга практических и познавательных задач. 

Формирование УУД у обучающихся начальной школы, способствует: 
 во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми 

учебными предметами;  
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 во-вторых, на развитие психологических новообразований этого 
возраста, обеспечивающих становление способности к применению 
полученных знаний и к самообразованию обучающегося;  

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

 в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками 
начальными навыками работы с развивающими сертифицированными 
обучающими и игровыми цифровыми ресурсами; 

 в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными 
сведениями об информационной безопасности при работе с  
обучающими и игровыми цифровыми ресурсами.   

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в 
начальной школе как субъекта учебной деятельности и образовательных 
отношений в современных условиях цифровой трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для 
первого этапа школьного образования возможна, если устанавливаются связь 
и взаимодействие между освоением предметного содержания обучения и 
достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это 
взаимодействие проявляется в следующем:  

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

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

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

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования 
УУД способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего 
риски, которые нарушают успешность развития обучающегося и формирует 
способности к вариативному восприятию предметного содержания в 
условиях реального и виртуального  представления экранных (виртуальных) 
моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 
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2.2.2. Характеристики универсальных учебных действий 
Ценностные ориентиры начального общего образования определяют 

структуру универсальных учебных действий: 
Личностные УУД 

 - Формирование основ гражданской идентичности личности  
- Развитие ценностно - смысловой сферы личности  
- Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности. 

Регулятивные и познавательные УУД 
 - Развитие умения учиться.  

Коммуникативные УУД  
- Формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества. 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и 
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 
нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 
знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 
организацию этой деятельности, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что 
универсальные учебные 

действия как обобщенные действия открывают обучающимся возможность 
широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении 
самой учебной 

деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, 
ценностно - смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, 
достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 
обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 
познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 
действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 
оценка). 

Умение учиться - существенный фактор повышения эффективности 
освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и 
компетентностей, образа мира и ценностно - смысловых оснований 
личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 
1) Обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 
необходимые средства и способы их достижения, контролировать и 
оценивать процесс и результаты деятельности; 

2) Создание условий для гармоничного развития личности и ее 
самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

3) Обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, 
навыков и компетентностей в любой предметной области. 
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Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 
носят метапредметный характер; обеспечивают целостность 
общекультурного, ли и познавательного развития и саморазвития личности; 
обеспечивают преемственность всех уровней образовательной деятельности; 
лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося 
независимо от ее специально предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 
содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

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

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 
обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 
этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 
межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 
личностных действий: 

1) Личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
2) Смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между 
результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 
осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и 
какой смысл имеет для меня учение? - и уметь на него отвечать; 

3) Нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 
усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 
обеспечивающее личностный моральный выбор. 
Познавательные УУД представляют совокупность операций, участвующих в 
учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 
1) Методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на 
экране) в виде виртуального отображения реальной действительности 
(наблюдение, элементарные опыты и эксперименты; измерения и др.); 
2) Логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, 
сериация); 
3) 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 являются предпосылкой формирования способности 
младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 
Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовности 
младшего школьника к информационному взаимодействию с окружающим 
миром: 
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средой обитания, членами многонационального поликультурного общества 
разного возраста, представителями разных социальных групп, в том числе 
представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной 
действительности, и даже с самим собой. Коммуникативные универсальные 
учебные действия целесообразно формировать в цифровой образовательной 
среде класса, школы.  
    В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются 
четырьмя группами учебных операций, обеспечивающих: 
1) Смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; 
аналитическую текстовую деятельность с ними; 
2) Успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с 
субъектами образовательных отношений (знание и соблюдение правил 
диалога), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 
информационного взаимодействия; 
3) Успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное 
создание текстов разного типа - описания, рассуждения, повествования), 
создание и видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, 
художественного, бытового назначения (самостоятельный поиск, 
реконструкция, динамическое представление); 
4) Результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 
(высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, 
умение договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том 
числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 
взаимодействия. 
Регулятивные УУД - это совокупность учебных операций, обеспечивающих 
становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в 
начальной школе их формирование осуществляется на пропедевтическом 
уровне). В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций: 
1) Принимать и удерживать учебную задачу; 
2) Планировать её решение; 
3) Контролировать полученный результат деятельности; 
4) Контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному 
способу; 
5) Предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной 
учебной задачи; 
6) Корректировать при необходимости процесс деятельности. 
Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются 
операции, определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в 
процессе коллективной/совместной деятельности, к мирному 
самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в 
условиях использования технологий неконтактного информационного 
взаимодействия. 
Виды универсальных учебных действий следующим образом соотносятся с 
планируемыми результатами: 
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2.2.3.  Связь универсальных учебных действий с содержанием 
учебных предметов 

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

На уровне начального общего образования при организации 
образовательной деятельности особое значение имеет обеспечение 
сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-
образного и знаково-символического мышления. Существенную роль в этом 
играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», 
«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 
важных способов организации учебной деятельности обучающихся 
раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 
учебных действий. В частности, учебные предметы «Русский язык», 
«Родной язык» обеспечивают формирование познавательных, 
коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 
возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 
установления причинно-следственных связей. Ориентация в 
морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 
строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают 
развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука 
буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) 
и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и 
родного языка создает условия для формирования языкового чутья как 
результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической 
структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 
возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую 
функции. 

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

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на 
родном языке» обеспечивают формирование следующих универсальных 
учебных действий: 
– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 
обучающегося в системе личностных смыслов; 
– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 
героями литературных произведений посредством эмоционально-
действенной идентификации; 
– основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим 
историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 
гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее 
граждан; 
– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
– нравственно-этического оценивания через выявление морального 
содержания и нравственного значения действий персонажей; 
– эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 
героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 
мнений; 
– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 
событий и поступков персонажей; 
– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом 
целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 
аудиовизуальные средства; 
– умения устанавливать логическую причинно-следственную 
последовательность событий и действий героев произведения; 
– умения строить план с выделением существенной и дополнительной 
информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 
коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 
обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 
– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 
обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 
– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 
речи; 
– развитию письменной речи; 
– формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 
эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; 
умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и 
обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме. 

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

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

«Математика и информатика»  
При получении начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 
действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе 
знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 
формируются учебные действия планирования последовательности шагов 
при решении задач; различения способа и результата действия; выбора 
способа достижения поставленной цели; использования знаково-
символических средств для моделирования математической ситуации, 
представления информации; сравнения и классификации (например, 
предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. 
Особое значение имеет математика для формирования общего приема 
решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 
осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом 
уровне образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему 
социально принятых знаков и символов, существующих в современной 
культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир» 
Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 
социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, 
другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая 
основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 
формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 
«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 
эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской 
российской идентичности: 
– формирование умения различать государственную символику Российской 
Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и 
родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу 
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России, свой регион, облатной город; ознакомление с особенностями 
некоторых зарубежных стран; 
– формирование основ исторической памяти — умения различать в 
историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в 
основных исторических событиях своего народа и России и ощущения 
чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения 
фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 
региона; 
– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 
учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 
поведения; 
– развитие морально-этического сознания — норм и правил 
взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 
сообществами. 

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

Изучение данного предмета способствует формированию 
общепознавательных универсальных учебных действий: 
– овладению начальными формами исследовательской деятельности, 
включая умение поиска и работы с информацией; 
– формированию действий замещения и моделирования (использование 
готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 
создания моделей); 
– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 
аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе 
внешних признаков или известных характерных свойств; установления 
причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на 
многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство»  
Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием 

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

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

«Музыка» 
      Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 
освоения программы обучающимися происходит в процессе активного 
восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, 
собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: 
хорового пения, пластическом интонировании, подготовке музыкально-
театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 
многонационального российского общества; 
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 
его органичном единстве и разнообразии культур; 
- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- формирование творческой активности и познавательного интереса при 
решении учебных задач и собственной музыкально-прикладной 
деятельности; 
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях; 
- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 
культурным и духовным ценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 
готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 
ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и 
духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание 
роли музыки в жизни человека и общества, духовнонравственном развитии 
человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-
творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 
составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и 
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осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и 
чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 
использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокальнохоровых и 
инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 
отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные 
предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 
деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 
основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 
художественного вкуса, осуществлении собственных 
музыкальноисполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 
человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 
явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 
взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация 
программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 
коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 
способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 
научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-
творческую деятельность. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения 
музыкальной культуры; 
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 
учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности;  
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебны 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата в 
различных видах музыкальной деятельности; 
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в 
процессе освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 
- использование знаково-символических средств представления информации 
в процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ 
музыкальной грамоты; 
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, 
готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением; 



50 
 

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев 
логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
установления аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и 
стилевого анализа музыкальных произведений и других видов музыкально-
творческой деятельности; 
- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 
сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в 
процессе освоения учебного предмета «Музыка»; 
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать 
(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 
звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 
графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики и этикета;  
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения 
музыкальных произведений различных жанров и форм; 
 - готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий, формирующихся в процессе совместной творческой и 
коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с 
содержанием учебного предмета «Музыка»; 
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами, в процессе привлечения интегративных форм освоения учебного 
предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить 
универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 
компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя 
музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в 
познавательной и практической деятельности. 
     «Технология» 
     Специфика этого предмета и его значимость для формирования 
универсальных учебных действий обусловлены: 
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– ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 
формирования системы универсальных учебных действий; 
– значением универсальных учебных действий моделирования и 
планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 
ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 
конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и 
модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения 
предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 
ориентиров); 
– специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 
предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и 
развитии психологических новообразований младшего школьного возраста 
— умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном 
плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой 
деятельности; 
– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 
форм работы для реализации учебных целей курса; 
– формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности 
обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 
– формирование картины мира материальной и духовной культуры как 
продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 
– развитие знаково-символического и пространственного мышления, 
творческого и репродуктивного воображения на основе развития 
способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и 
процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 
чертежей); 
– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 
(умение составлять план действий и применять его для решения задач); 
прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 
условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 
– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 
предметно-преобразующих действий; 
– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 
– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 
организации совместно-продуктивной деятельности; 
– развитие эстетических представлений и критериев на основе 
изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 
– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 
творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-
преобразующей символико-моделирующей деятельности;  
– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 
значением, историей их возникновения и развития как первая ступень 



52 
 

формирования готовности к предварительному профессиональному 
самоопределению; 
– формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление 
с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в 
потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, 
к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим 
аспектам. 

«Физическая культура» 
Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий: 
– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 
чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 
– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 
принять на себя ответственность; 
– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей 
на основе конструктивных стратегий  совладания и умения мобилизовать 
свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 
– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
– в области регулятивных действий развитию умений планировать, 
регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 
– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 
ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 
спорта - формированию умений планировать общую цель и пути ее 
достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 
распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 
разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить 
необходимые коррективы в интересах достижения общего результата).  
 
 
2.3. Рабочая программа воспитания 
 

2.3.1. Пояснительная записка 
 

Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Долговская 

основная общеобразовательная школа» расположено в сельской 
местности. Ученический коллектив немногочисленный, поэтому 
большинство ключевых традиционных массовых воспитательных 
мероприятий организуются в разновозрастных группах. Анализ 
социального паспорта ОО показывает, что социальная обстановка, в 
которой функционирует школа, достаточно сложная. Образовательный 
уровень родителей низкий, степень социальной ответственности 
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недостаточная. Поэтому необходимо активное взаимодействие школы и 
родителей в вопросах воспитания и реализации регионального модуля по 
формированию законопослушного гражданина, совершенствованию 
правовой культуры и правосознания обучающихся и их родителей. 
Результаты внутришкольного контроля показали, что недостаточно 
используется воспитательный потенциал уроков и занятий внеурочной 
деятельности, предметно-эстетической среды. 

Школа находится  на определенном удалении от учреждений 
дополнительного образования Куртамышского муниципального округа. 
Но в селе  находятся учреждение культуры и библиотека, в которых 
организованы кружки для детей школьного возраста. На базе школы 
работают  кружки и секции по направлениям внеурочной деятельности и 
дополнительного образования. Все это позволяет организовать 
разнообразную внеурочную деятельность и реализовать ее 
воспитательный потенциал в соответствии с запросами обучающихся и 
родителей. Анализ дальнейшего самоопределения выпускников школы 
показывает, что девятиклассники испытывают определенные 
затруднения в профессиональном самоопределении и недостаточно 
ориентируются на муниципальном и региональном рынках труда. 

В школе имеется ряд традиций и положительных практик, которые 
позволяют реализовать воспитательный потенциал образовательной 
организации: 

- организовано школьное ученическое самоуправление через 
республику «Юность»; 

- организована деятельность спортивного клуба; 
- реализуются мероприятия по ранней профориентации  

охватывающие  детей дошкольных групп и обучающихся 1-9 классов; 
- организовано волонтерское движение через работу школьного 

волонтерского отряда; 
 - имеется годовой круг традиционных общешкольных массовых 
мероприятий; 
Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 
принципах тесного взаимодействия всех участников воспитательного 
процесса (педагогических работников, обучающихся и их родителей) и 
создания психологически комфортной среды воспитания. 

Цель воспитания в общеобразовательной организации – 
личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 
выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 
значимых знаний) обучающимися начальной школы; 

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным 
ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений) 
обучающимися среднего звена 5-9 классов. 

На основе выявленных проблем и положительных практик 
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определены задачи для реализации главной цели воспитания. 
 

Анализ уровня воспитательной работы в школе 

Цел
ь 

Создание условий для личностного развития 
обучающихся 

Пробле
ма или 
положи
тельная 
практик
а 

Недостаточно 
используется 
воспитательн
ый потенциал 
уроков, 
занятий вне 
урочной 
деятельности 
и предметно- 
эстетической 
среды 

Низкий 
уровень 
социальной 
активности обу 
чающихся, 
малочисленны
й 
разновозрастно
й ученический 
коллектив. 
Сложилась 
определенная 
система 
ключевых 
общешкольны
х 
воспитательны
х мероприятий. 

Низкий 
образовательный 
уровень родите лей, 
недостаточная 
степень их 
социальной 
ответственности, 
недостаточный 
уровень правовой 
культу ры 
обучающихся 

Необходимо 
реализовать 
потенциал 
классного 
руководства в 
воспитании 
школьников. 

Существует 
опреде 
ленная 
система 
профориент
ационной 
работы в 
школе, но 
имеются 
затруднения 
в профес 
сиональном 
самоопре 
делении 
подростков 

Задача Реализовыват
ь вос- 
питательный 
потен- циал 
урока и вне- 
урочной 
деятельно- 
сти, 
обеспечивать 
использовани
е на уроках и 
занятиях 
внеурочной 
деятель- ности 
интерактив- 
ных форм 
занятий с 
обучающимис
я, раз- 
вивать 
предметно- 
эстетическую 
среду 

Создавать 
условия для 
формирования 
и разви- тия 
социальной 
активно- сти 
обучающихся 

Создавать условия 
для повышения
 социаль- ной
 ответственнос
ти родителей и 
организо- вать
 работу по 
фор- мированию 
законопо- слушного 
гражданина, 
совершенствованию 
правовой культуры 
и правосознания 
обуча- ющихся 

Реализовыват
ь потенциал 
классного 
руководства в 
воспитании 
школьников, 
вовлекать 
классные со- 
общества в 
жизни школы 

Организовы
вать про- 
фориентаци
онную ра- 
боту с 
обучающим
ися через 
реализацию 
про- екта
 «
Школьный 
ПрофКомпа
с» на всех 
ступенях 
обучения; 
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Целевые приоритеты 

В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень 
начального общего образования) таким целевым приоритетом является 
создание благоприятных условий для усвоения обучающимися социально 
значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 
котором они живут: 
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 
(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 
членах семьи; выполнять посильную для обучающегося домашнюю 
работу, помогая старшим; 
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» 
как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело 
до конца; 
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 
свою страну; беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными 
растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, 
по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать 
птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 
водоемы); 

Модули - Школьный 
урок 
-Внеурочная 
-
Предметно- 
эстетическа
я среда 

-Ключевые 
общешколь ные 
дела в 
разновозрастно
м коллективе 
- Детские 
общественные 
объединения 
- Самоуправлен

ие 

- Работа с 
родителями 
-Правовое 
воспитание 

- Классное 
руководство 

- 
Профориента
ция 

Ожи
даем
ые 
резу
льта
ты 

- реализован 
воспитательн
ый   
потенциал 
урока и 
занятия 
внеурочной 
деятельности; 
- развитая 
предметно 
– эстетическая 
среда в школе. 

- созданы 
условия для 
формирования 
и развития 
социальной 
активности 
обучающихся; 
- активная 
социальная 
позиция 
обучающихся в 
школьном и 
внешколь- ном 
пространстве. 

- созданы условия 
для  повышения  
социальной 
ответственности 
родителей; 
- организована 
систе ма работы по 
формированию
 законопослушного 
гражданина, 
совершенствованию 
правовой культуры 
и правосознания 
обучающихся; 
отсутствие 
противоправных 
действий со стороны 
обучающих ся. 

- реализован  
через 
выстроенную 
систему 
воспитательно
й ра боты 
- 

- 
организован
а 
профориент
ационная 
на всех 
ступенях 
обучения; 
- сделан 
осознанный 
выбор 
дальнейшего 
самоопределе
ния 
выпускникам
и школы на 
основе 
диагностики. 
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- проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать 
спорные вопро сы, не прибегая к силе; 
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, 
ценить знания;  
-       быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 
жизни; 
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;  
- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 
прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 
нуждающимся в этом людям;  
- уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 
принадлежности, иного имущественного положения, людям с 
ограниченными возможностями здоровья; 
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 
чем-то непохожим на других ребят;  
- уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать 
свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 
        Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать 
в школе интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и 
педагогических работников, что станет эффективным способом 
профилактики антисоциального поведения обучающихся. 
 

2.3.2. Виды, формы и содержание деятельности 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 
рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое 
из них представлено в соответствующем модуле. 

 
                                ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

 
2.3.2.1. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

 
Задача - реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 
школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в 
жизни школы через создание благоприятных и безопасных условий 
пребывания обучающихся в образовательной организации, формирование 
у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 
духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности 
к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке 
труда. 

 
Виды и формы работы классного руководителя: 

индивидуальные (беседа, консультация, обмен мнениями, оказание 
индивидуальной по мощи, совместный поиск решения проблемы и др.); 
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групповые (творческие группы, органы ученического самоуправления и 
др.); коллективные (общественно-значимые дела, конкурсы, спектакли, 
концерты, слеты, фестивали, соревнования, походы, турниры и др.). 
 
Содержание работы классного руководителя осуществляется через 
работу: 
- с классным коллективом: 
инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 
делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 
проведении и анализе; 
организация интересных и полезных для личностного развития 
обучающегося, совместных дел с обучающимися вверенного ему класса 
(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-
нравственной, творческой, профориентационной направленности), 
позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них обучающихся с самыми 
разными потребностями и тем самым дать им возможность 
самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 
доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них 
значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 
проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 
общения педагогического работника и обучающихся, основанных на 
принципах уважительного отношения к личности обучающегося, 
поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, 
предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия 
решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 
общения. 
сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 
командообразование; экскурсии, организуемые классными 
руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения 
обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими 
микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 
розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 
каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в 
жизни класса. 
выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих 
обучающимся освоить нормы и правила общения, которым они должны 
следовать в школе. 
- индивидуальная работа с обучающимися: 
изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 
наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в 
специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 
обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых 
педагогическим работником беседах по тем или иным нравственным 
проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 
классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-
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предметниками, а также (при необходимости) – со школьным психологом; 
поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных 
проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или 
педагогическими работниками, выбор профессии, организации высшего 
образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 
каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу 
для обучающегося, которую они совместно стараются решить; 
индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на 
заполнение ими личных портфолио, в которых обучающиеся не просто 
фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 
достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 
классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце 
года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 
коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его 
родителями или законными представителями, с другими обучающимися 
класса; через включение в проводимые школьным психологом тренинги 
общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 
поручение в классе. 
- с учителями-предметниками в классе: 
регулярные консультации классного руководителя с учителями-
предметниками, направленные на формирование единства мнений и 
требований педагогических работников по ключевым вопросам 
воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 
учителями-предметниками и обучающимися; 
проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 
проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 
привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных 
делах, дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать 
и понимать своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, 
обстановке; 
привлечение учителей-предметников к участию в родительских 
собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания 
обучающихся. 
- с родителями обучающихся или их законными представителями: 
регулярное информирование родителей о школьных успехах и 
проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом; 
помощь родителям обучающихся 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 
обучающихся; 
создание и организация работы родительских комитетов классов, 
участвующих в управлении образовательной организацией и решении 
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вопросов воспитания и обучения их обучающихся; 
привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению 
дел класса; организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 
соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 
Организационно – аналитические мероприятия: 

  1. Курсы, семинары, практикумы, консультации для классных 
руководителей 

2. Совещания, методические объединения для классных руководителей и 
открытые воспитательные мероприятия 

3. ВШК 
 

Целевые индикаторы эффективности реализации  
модуля «Классное руководство» 

 
Ожидаемый 
результат 

Критерий эффективности Показатели 

- реализован 
потенциал 
классного 
руководства 
через 
выстроенную 
систему 
воспитательно
й работы 

степень охвата в 
воспитательном процес се 
направлений, обозначенных 
в программе 

100% охвачены все 
направ ления программы 
воспитания 

степень учета в 
воспитательном процессе 
возрастных и личностных 
особенностей детей, 
характеристик класса 

Мероприятия подобраны 
на основе анализа возраст 
ных и личностных 
особенностей детей и 
класса в целом. 

степень использования 
новой по содержанию и 
формам подачи 
информации, личностно 
значимой для современных 
обучающихся 

- используются дистанци 
онные технологии через 
группы, форумы в 
соцсетях; 
- не менее 50% 
мероприятий проводятся 
с нетрадиционных 
современных форм 

степень вовлеченности в 
решение воспитательных 
задач разных субъектов 
воспитательного процесса. 

привлечение к 
планированию и 
организации 
воспитательных 
мероприятий не менее: 
- 100% бучающихся и 
учителей-
предметников 
- 50% родителей 
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уровень общей культуры и 
воспитанности 
обучающихся (по методике 
Капусти на) 

Уровень 
воспитанности 
обучающихся: 
- 25% - высокий 
- 50% - достаточный 
- 25% -средний 

 
2.3.2.2. Модуль «Школьный урок» 

Задача - использовать в воспитании детей возможности 
школьного урока, поддерживать использование на уроках 
интерактивных форм занятий с учащимися. 

Реализация педагогическими работниками воспитательного 
потенциала урока предполагает следующее: 

установление доверительных отношений между педагогическим 
работниками его обучающимися, способствующих позитивному 
восприятию обучающимися требований и просьб педагогического 
работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации их познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые 
нормы поведения, правила общения со старшими (педагогическими 
работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 
изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на 
уроке социально значимой информацией – инициирование ее 
обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения; 

использование воспитательных возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию обучающимся 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 с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 
обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания 
обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, кото- рые дают 
обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 
диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся 
командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 
мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время урока; 

организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 
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над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально 
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности 
обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность приобрести 
навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 
навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 
отстаивания своей точки зрения. 

 
           Общие воспитательные задачи урока на предметном уровне 

Предметная 
область, предмет 

Решаемые воспитательные задачи 

 
Русский язык 

 
 
 
 

 

1) формирование первоначальных представлений о 
единстве и многообразии языкового и культурного 
пространства России, о языке как основе национального 
самосознания; 
2) понимание обучающимися того, что язык представляет 
собой явление национальной культуры и основное средство 
человеческого общения, осознание значения русского 
языка как государственного языка Российской Федерации, 
языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной 
устной и письменной речи как показателям общей культуры 
и гражданской позиции человека; 
1)  

Литературное  
чте ние 

1) понимание литературы как явления национальной и 
мировой культуры, средства сохранения и передачи 
нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; 
формирование представлений о мире, российской 
истории и культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 
успешности обучения по всем учебным предметам; 
формирование потребности в систематическом чтении; 

Родной язык 1) воспитание ценностного отношения к родному языку как 
хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле 
своего народа, формирование первоначальных
представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе
национального самосознания; 
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Литературное 
чтение на 
родном языке 

Литературное чтение на родном языке: 
1) понимание родной литературы как одной из основных 
национально-культурных ценностей народа, как особого 
способа познания жизни, как явления национальной и 
мировой культуры, средства сохранения и передачи 
нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения на родном языке для 

личного разви тия; формирование представлений о мире, 
национальной истории и культуре, первоначальных 
этических представлений, понятий о добре и зле, 
нравственности; формирование потребности в 
систематическом чтении на родном языке как средстве 
познания себя и мира; обеспечение культурной 
самоидентификации; 

Иностранный 
язык 

1) формирование дружелюбного отношения и 
толерантности к носителям другого языка на основе 
знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, 
с детским фольклором и доступными образцами детской 
художественной литературы. 

Окружающий 
мир 

1) понимание особой роли России в мировой истории, 
воспитание чувства гордости за национальные 
свершения, открытия, победы; 
2) сформированность уважительного отношения к России, 
родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 
нашей страны, ее современной жизни; 
3) осознание целостности окружающего мира, освоение 
основ экологической грамотности, элементарных правил 
нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и 
социальной среде; 

ОРКСЭ 1) готовность к нравственному самосовершенствованию, 
духовному саморазвитию; 
2) знакомство с основными нормами светской и 
религиозной морали, понимание их значения в 
выстраивании конструктивных отношений в семье и 
обществе; 
3) понимание значения нравственности, веры и религии в 
жизни человека и общества; 
4) формирование первоначальных представлений о 
светской этике, о традиционных религиях, их роли в 
культуре, истории и современности России; 
5) первоначальные представления об исторической роли 
традиционных религий в становлении российской 
государственности; 
6) становление внутренней установки личности поступать 
согласно своей совести; воспитание нравственности, 
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основанной на свободе совести и вероисповедания, 
духовных традициях народов России; 
7) осознание ценности человеческой жизни. 

ИЗО 1) сформированность первоначальных представлений о 
роли изобразительного искусства в жизни человека, его 
роли в духовно- нравственном развитии человека; 
2) сформированность основ художественной культуры, в 
том числе на материале художественной культуры родного 
края, эстетического отношения к миру; понимание красоты 
как ценности; потребности в художественном творчестве и 
в общении с искусством; 

Музыка 1) сформированность первоначальных представлений о 
роли изобразительного искусства в жизни человека, его 
роли в духовно- нравственном развитии человека; 
2) сформированность основ художественной культуры, в 
том числе на материале художественной культуры родного 
края, эстетического отношения к миру; понимание красоты 
как ценности; потребности в ху дожественном творчестве и 
в общении с искусством; 

Технология 1) сформированность первоначальных представлений о 
роли изобразительного искусства в жизни человека, его 
роли в духовно- нравственном развитии человека; 
2) сформированность основ художественной культуры, в том 

числе на 
материале художественной культуры родного края, 
эстетического отношения к миру; понимание красоты как
ценности; потребности в ху 
дожественном творчестве и в общении с искусством; 

Физическая 
куль тура 

1) сформированность первоначальных представлений о 
роли изобразительного искусства в жизни человека, его 
роли в духовно- нравственном развитии человека; 
2) сформированность основ художественной культуры, в 
том числе на материале художественной культуры родного 
края, эстетического от- ношения к миру; понимание 
красоты как ценности; потребности в ху- дожественном 
творчестве и в общении с искусством; 

 
Воспитательный аспект урока реализуется через: 

- Анализ содержания темы урока с целью выяснения его воспитательных 
возможностей 
- Определить воспитательные элементы, которые целесообразно 
реализовать именно на данном уроке в конкретном классе с учетом 
запросов, возрастных и индивидуальных особенностей учеников, уровня 
их воспитанности 
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- Отбор учебного материала из дополнительных источников информации 
 
Организационно – аналитические мероприятия 

1. Курсы, семинары, для учителей-предметников и учителей начальных 
классов по реализации воспитательного потенциала урока. 

2. Открытые уроки в рамках МО, предметных недель, Дней открытых дверей. 
3. ВШК 

 
Целевые индикаторы эффективности реализации модуля «Школьный урок»: 
Ожидаемый ре- 
зультат 

Критерий эффективности Показатели 

Реализован 
воспитательны
й потенциал 
урока 

Доля уроков, реализуемых 
воспитатель- 
ный потенциал (по результатам 
ВШК) 

100% 

Доля уроков, построенных на 
принципах 
системно-деятельностного подхода 

100% 

Интерес обучающихся к предмету Не менее 80% 
 

2.3.2.3. Модуль  «Курсы внеурочной деятельности» 
 

Задача - вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и 
иные объединения, работающие по школьным программам внеурочной 
деятельности, реализовывать их воспитательные возможности 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 
осуществляется преимущественно через: 

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

формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 
общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогических 
работников 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 обучающихся с ярко выраженной 
лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 
социально значимых традиций; поощрение педагогическими работниками 
детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 
происходит  в рамках следующих выбранных обучающимися ее видов 

Общекультурное (художественное творчество). Это курсы внеурочной 
деятельности, создающие благоприятные условия для социальной 
самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их творческих 



65 
 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 
воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее 
духовно-нравственное развитие. Выходные образовательные продукты 
регулярно демонстрируются на общешкольных массовых мероприятиях, 
культурно-массовых мероприятиях в сельском доме культуры, в виде выставок 
творческих работ. 

Духовно-нравственное (туристско-краеведческая деятельность). 
Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у обучающихся 
любви к своему краю, его истории, культуре, природе.  

Физкультурно – оздоровительное (спортивно-оздоровительная 
деятельность). Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое 
развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему 
здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 
ответственности, формирование установок на защиту слабых. Самый 
популярный вид внеурочной деятельности.  

Общеинтеллектуальное направление. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на раскрытие творческого, умственного и физического 
потенциала обучающихся, развитие у них навыков конструктивного общения, 
умений работать в команде. В данном направлении реализуется шахматный 
всеобуч. 

Социальное направление. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на формирование и развитие умений создавать и реализовывать 
социально значимые проекты, развитие навыков конструктивного мышления и 
общения, умений работать в команде.  

 
Формы реализации внеурочной деятельности:  художественные, 
культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые 
сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, 
олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, 
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 
другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 
участников образовательных отношений. 
 
Организационно – аналитические мероприятия 

1. Курсы, семинары, практикумы, консультации для руководителей студий, 
кружков, секций по реализации воспитательного потенциала курсов 
внеурочной деятельности. 

2. ВШК 
 
Целевые индикаторы эффективности реализации модуля «Внеурочная 
деятельность»: 
Ожидаемый 
результат 

Критерий эффективности Показатели 

Реализован доля обучающихся вовлеченных во 
внеурочную деятельность 

100% 
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воспитательны
й потенциал 
занятий 
внеурочной 
деятельности 

Доля обучающихся – участников 
различных конкурсов 
(с образовательными 
продуктами внеурочной 
деятельности) 

25% 

охват всех направлений внеурочной 
деятельности по ФГОС 

100% 

 
 

2.3.2.4. Модуль «Самоуправление» 
Задача - инициировать и поддерживать ученическое самоуправление 

– как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ. 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим 

работникам воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, 
ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 
обучающимся – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 
самореализации. Детское самоуправление в школе осуществляется через 
следующие формы: 

На уровне школы: 
через работу выборного, постоянно действующего актива школьной 

республики «Юность» и Министерств; 
через участие наиболее авторитетных старшеклассников в деятельности 

Школьной службы медиации по урегулированию конфликтных ситуаций в 
школе. 

На уровне классов: 
через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

обучающихся класса лидеров (старост), представляющих интересы класса в 
общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 
общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

через деятельность актива и выборных органов самоуправления, 
отвечающих за раз- личные направления работы класса; 

через организацию постоянных и сменных поручений в начальном звене. 
На индивидуальном уровне: 
через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 
через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за 
классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

Организационно – аналитические мероприятия 
1. Курсы, семинары для педагога-организатора, социального педагога и 

классных руководителей по организации ученического самоуправления. 
2. Участие в муниципальной школе актива ученического самоуправления. 
3. ВШК 
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Целевые индикаторы эффективности реализации модуля 
«Самоуправление»: 

Ожидаемый 
результат 

Критерий эффективности Показатели 

- созданы 
условия 

Доля обучающихся 
(старшеклассников), 

50% 

для формирова включенных в систему 
самоуправления на 

 

ния и
 развития 

уровне школы (актив республики)  

социальной ак Доля обучающихся, включенных в 
систему 

100% 

тивности обуча  самоуправления на уровне класса  
ющихся; 

включенность обучающихся, 
участвующих в работе Школьной 
службы медиации 

Включены 
- 
сформирован
а активная 
социальная 
позиция 
обучающихся 
в школьном и 
внешкольном 
пространстве. 

Число кандидатов, выдвигаемых на 
пост 
президента школьной республики 

Не менее одного от 
класса 
из числа 7-9 классов 

Доля обучающихся, участвующих в 
выборах президента 

100% 

 
2.3.2.5. Модуль «Работа с родителями» 

Задача - организовать работу с семьями школьников, их родителями или 
законными представителями, направленную на совместное решение 
проблем личностного развития детей. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 
осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 
обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 
Активно используется ресурс ГБУ «Центр помощи детям» через 
взаимодействие с зональным психологом. 

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

На групповом уровне: 
Совет школы, участвующий в управлении образовательной организацией 

и решении вопросов воспитания и социализации обучающихся; 
Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать 

школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе 
учебно-воспитательного процесса в школе; 

Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

Родительский всеобуч, на котором родители получают ценные 
рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 
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работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в 
деле воспитания обучающихся; 

Родительские форумы на школьном интернет-сайте и на странице школы 
в социальной сети ВКонтакте, где обсуждаются интересующие родителей 
вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 
педагогических работников; 

Консультационный пункт для оказания консультативной помощи 
родителям дошкольников, чьи дети по разным причинам не посещают 
дошкольную группу по присмотру и уходу. 

На индивидуальном уровне: 
работа специалистов ШСМ по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 
участие родителей в Школьной службе медиации, собираемых в случае 

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

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных 
и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 
усилий педагогических работников и родителей. 
Содержание работы с родителями – выстраивается на основе программ 

- «Знаю ли я своего ребенка» 
- план работы «Консультативного пункта» (по запросам родителей) 

Организационно – аналитические мероприятия 
1. Курсы, семинары, МО классных руководителей по вопросам 

взаимодействия с родителями и организации родительского всеобуча. 
2. ВШК 

Целевые индикаторы эффективности реализации 
модуля «Работа с родителями»  

 
Ожидаемый 
результат 

Критерий эффективности Показатели 

- созданы 
условия для 
повышения 
социальной 
ответственности 
родителей; 

Доля родителей, регулярно 
посещающих родительские 
собрания, занятия родительского 
всеобуча 

Не менее 90% 

Доля родителей, активно 
участвующих в планировании, 
подготовке и проведении 
воспитательных мероприятий в 
классе и школе 

Не менее 25% 

Доля родителей, удовлетворенных 
качеством и уровнем 
воспитательной работы  с 
обучающимися 

100% 
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Доля семей, состоящих на всех 
видах учета 

0 

 
 

2.3.2.6. Модуль «Правовое воспитание» 
Задача - организовать работу по формированию законопослушного 

гражданина, совершенствованию правовой культуры и правосознания 
обучающихся. 

Он включает следующие направления работы: 
1. профилактика противоправного поведения несовершеннолетних, 

воспитание законопослушного поведения через тематические 
классные часы и беседы с привлечением сотрудников полиции; 

2. профилактика употребления ПАВ и наркотических средств через 
реализацию программ «Все цвета, кроме черного», ; 

3. профилактика суицидального поведения через реализацию 
программы «Ради че го стоит жить»; 

4. профилактика проявлений терроризма и экстремизма в молодежной 
среде через тематические классные часы, мониторинги и 
тестирования; 

5. половое воспитание через тематические классные часы; 
6. антикоррупционное воспитание через тематические классные часы. 

Содержание модуля реализуется на классных часах, которые 
планируются из расчета один классный час в месяц. Основной формой является 
беседа, в процессе которой учащиеся приобретают теоретические знания. 
Наряду с беседами используются такие активные и деятельностные  формы, как 
деловая игра, практикум, устный журнал, конкурс рисунков, плакатов и газет, 
викторина, круглый стол, конкурс сочинений, защита проектов, которые 
способствуют развитию умений школьников. Причем практические формы 
работы необходимо чаще использовать в старших классах, учащиеся которых 
получили достаточное количество теоретических знаний на уроках и классных 
часах. По данному направлению организовано тесное сотрудничество с 
инспектором ПДН и участковым. 

В 1-4 классах ежегодно проводятся тестирования с целью выявления 
фактов жестокого обращения, социально-психологическое тестирование, на 
предмет выявления вовлеченности в криминальные движения. Классными 
руководителями ведется еженедельный мониторинг вовлеченности детей в 
запрещенные группы через социальные сети. 
 
Организационно – аналитические мероприятия 

1. Курсы, семинары, МО классных руководителей по вопросам правового 
всеобуча. 

1. ВШК 
3.Межведомственное взаимодействие с зональным психологом ГБУ «Центр 

помощи де тям», инспектором ПДН, участковым. 
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Целевые индикаторы эффективности 
реализации модуля «Правовое воспитание» 

Ожидаемый результат Критерий эффективности Показатели 
организована система 
работы по 
формированию 
законопослушного 
гражданина, 
совершенствованию 
правовой культуры и 
правосознания 
обучающихся; 
-отсутствие 
противоправных 
действий со стороны 
обучающихся. 

Количество мероприятий по 
правовому воспитанию, 
организованных с участием 
сотрудников полиции, 
зонального психолога 
(межведомственное 
взаимодействие) 

Не менее 1 в четверть 

Степень охвата в 
воспитательном процессе 
направлений, обозначенных 
в программе; 

100% 

Совершение противоправных 
действий обучающимися 

0 

 
2.3.2.7. Модуль «Профориентация» 

Задача – организация системной работы по ранней профориентации. 
Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по 
направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 
обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам 
профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. Задача 
совместной деятельности педагогического работника и обучающегося – 
подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей 
профессиональной деятельности. Эта работа охватывает детей дошкольных 
групп, обучающихся начальной и основой школы, в                      частности: 

На уровне дошкольной группы: 
Экскурсии – знакомства с профессиями в селе, создание тематических 

игровых модулей, беседы о профессиях родителей, игры, рисунки. 
На уровне начального образования: 
Экскурсии – знакомства с профессиями родителей, тематические 

классные часы, конкурсы рисунков. 
На уровне основного образования: 
Использование региональных интернет – ресурсов по профориентации: 

Профориентационный портал Курганской области (45 ПРОФ), участие в 
мероприятиях проектов «Билет в будущее», «Зауральский навигатор», 
«Проектория». 

циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 
обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 
профессионального будущего; 

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 
кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 
определенную позицию), расширяющие знания обучающихся о типах 
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профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 
или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия села Долговка, города Куртамыш, города 
Курган, дающие обучающимся начальные представления о существующих 
профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии, о рынке 
труда в нашем регионе; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней 
открытых дверей в профессиональные образовательные организации и 
организации высшего образования; 

совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, 
посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-
тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 
направлениям образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 
созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 
задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков; 

индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их 
родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, 
дарований и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут 
иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по 
выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в 
рамках профессиональных проб и социальных практик 

работа интерактивной площадки регионального форума «Человек в мире 
труда»  школьный Фестиваль «В мире удивительных профессий», работа 
сменного 
тематического стенда, ведение профессионального календаря 
(профессиональные праздники) 
диагностика с целью выявления склонностей для выбора профессии или 

направления профессиональной деятельности. 
 
Организационно – аналитические мероприятия 

1. Курсы и семинары по вопросам организации ранней профориентации. 
2. ВШК 

 
Целевые индикаторы эффективности реализации 

модуля «Детские общественные объединения» 
 

Ожидаемый 
результат 

Критерий эффективност Показатели 

- выстроена 
система 
профориентацион

охват профориентационной 
работой 
обучающихся всех ступеней 
обучения. 

100% 
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ной работы на всех 
ступенях 
обучения; 
- сделан 
осознанный 
выбор 
дальнейшего 
самоопределения 
выпускниками 
школы. 

Использование региональных 
интернет-ресурсов по 
профориентации 

Использование в работе 

Доля выпускников, сделавших 
осознанный выбор своей 
профессиональной траектории 
на основе диагностик,  
проводимых в школе 

Не менее 90% 

 
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

2.3.2.8. Модуль «Детские общественные объединения» 
Задача - поддерживать деятельность функционирующих на базе 

школы детских общественных объединений и организаций. 
Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 
инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности 
интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 
объединения. В МКОУ «Долговская ООШ имени С.Волкова» действуют два 
общественных объединения: школьная  республика «Юность»,  
спортивный клуб «Комета».  

   Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  
утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении 
демократических процедур (выборы руководящих органов объединения), 
дающих обучающемуся возможность получить социально значимый опыт 
гражданского поведения; 

организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся 
возможность получить важный для их личностного развития опыт 
деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу 
в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 
сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами 
могут являться: посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым 
людям; участие обучающихся в работе на прилегающей к школе территории 
(работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство 
клумб) и другие; 

поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 
формирующих у обучающегося чувство общности с другими его членами, 
чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется 
посредством введения особой символики детского объединения, проведения 
ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения); 

участие членов детского общественного объединения в волонтерских 



73 
 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 
целом. Это может быть как участием обучающихся в проведении разовых 
акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной 
деятельностью обучающихся; 

организацию волонтерской деятельности и привлечение к ней 
обучающихся для освоения ими новых видов социально значимой 
деятельности. 

Организационно – аналитические мероприятия 
1. Курсы по организации социально значимой деятельности. 
2. Курсы по организации проектной деятельности и социальному 

проектированию. 
Целевые индикаторы эффективности реализации модуля 

«Детские общественные объединения» 
 

Ожидаемый 
результат 

Критерий эффективности Показатели 

- созданы 
условия 
для 
формирования 
и развития 
социальной 
активности 
обучающихся; 
- 
сформирован
а активная 
социальная 
позиция 
обучающихся 
в школьном и 
внешкольном 
пространстве. 

Доля обучающихся, вовлеченных в 
волонтерскую деятельность через -- 
 

100% 
 

Количество социально значимых 
проектов, инициированных и 
реализованных волонтерами 

Не менее двух в год 

Доля обучающихся, вовлеченных 
в деятельность спортивного клуба  
 

Не менее 25% 

Количество социально значимых 
проектов спортивно-
оздоровительной направленности, 
инициированных реализованных 
членами клуба 

Не менее двух в год 

 
 

3.2.3.9. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Задача - реализовывать воспитательные возможности 

общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного 
планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе. 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 
которых принимает участие большая часть обучающихся и которые 
обязательно планируются, готовятся, про- водятся и анализируются совместно 
педагогическими работниками и обучающимися. Это комплекс коллективных 
творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их 
вместе с педагогическими работниками в единый коллектив. Ключевые дела 
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обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, 
способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию 
к происходящему в школе. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 
работы: 
Вне образовательной организации: 
- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел, 
ориентированные на преобразование окружающего школу социума (Проекты 
«Дорога добра», «У мусора есть дом», «Эко-дежурство»); 

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным 
и международным событиям 

ежегодная патриотическая акция «Бессмертный полк». 
На уровне образовательной организации: 
общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, 

связанные со значимыми для обучающихся и педагогических работников 
знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы (День 
знаний, День Мира, День героев Отечества, День Маттери, Новогоднее 
представление, военно-спортивная игра «Зарница», 8 Марта и 23 февраля, День 
птиц, 9 мая, Последний звонок); 

фестивали, которые открывают возможности для творческой 
самореализации обучающихся («В мире удивительных профессий», «Хоровод 
дружбы»); 

- спортивные состязания («Осенний кросс», «Новогодняя лыжная гонка», 
«Мартовская лыжня», «Весенний кросс», «Зимнее многоборье»); 

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

церемонии награждения (по итогам полугодия и учебного года) 
обучающихся и педагогических работников за активное участие в жизни 
школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 
значительный вклад в развитие школы. Организация ежегодных конкурсов 
«Самый спортивный класс», «Самый классный класс», «Ученик года». 

Это способствует поощрению социальной активности обучающихся, 
развитию позитивных межличностных отношений между педагогическими 
работниками и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения 
друг к другу. 

На уровне классов: 
выбор и делегирование представителей классов в республиканские 

органы самоуправления (министерства); 
участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 
проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися 

общешкольных ключевых дел. 
На уровне обучающихся: 
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Вовлечение каждого обучающегося в ключевые дела школы в одной из 
возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 
ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 
ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 
встречу гостей и т.п.); 

индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении 
навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, 
проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 
старшими и младшими обучающимися, с педагогическими работниками и 
другими взрослыми; 

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

Организационно – аналитические мероприятия 
1. Семинары, МО классных руководителей, педагогов-организаторов. 
2. ВШК за качеством организации ключевых общешкольных дел 
 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля 
«Ключевые общешкольные дела» 

 
Ожидаемый 
результат 

Критерий эффективности Показатели 

- созданы 
условия для 
формирования 
и развития 
социальной 
активности 
обучающихся; 
- сформирована 

 

Доля обучающихся, включенных 
в пла нирование, подготовку, 
проведение и анализ ключевых 
общешкольных мероприятий 

Не менее 50% 

Доля мероприятий, получивших 
положи- 
тельную оценку по итогам ВШК 

Не менее 80% 

Доля мероприятий, организованных 
и проведенных с использованием 
новых технологий, вызывающих 
интерес у обучающихся, в т.ч. 
дистанционных 

Не менее 80% 

активная соци   
альная позиция  
обучающихся в  
школьном и вне Доля мероприятий, где участвуют 

все  
Не менее 50% 

школьном про участники воспитательного
 процесса 

 

странстве. (ученики, родители, педагоги, 
социаль 

 

 ные партнеры)  
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2.3.2.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Задача - развивать предметно-эстетическую среду школы и 

реализовывать ее воспитательные возможности. 
Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, 
способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 
психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 
ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся школы. 
Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы 
работы с предметно-эстетической средой школы как: 

размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 
творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий 
потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об 
интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 
интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во 
дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных 
для обучающихся разных возрастных категорий, оздоровительно-
рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на 
зоны активного и тихого отдыха; 

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 
руководителями вместе с обучающимся и своих классов, позволяющее 
обучающимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 
повод для длительного общения классного руководителя со своими 
обучающимися; 

событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 
школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 
творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

акцентирование внимания обучающихся посредством элементов 
предметно- эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания 
ценностях школы, ее традициях, правилах. 
Организационно – аналитические мероприятия 

1. МО классных руководителей и учителей – предметников 
2. Инновационность подачи материалов предметно – эстетической 

среды и использование ИКТ-технологий 
Целевые индикаторы эффективности реализации модуля «Организация 
предметно-эстетической среды»: 

Ожидаемый 
результат 

Критерий эффективности Показатели 

- развитая 
предметно – 
эстетическая 
среда в школе. 

Наличие тематических постоянно 
действующих и сменных стендов в 
классах и  рекреациях 

Имеются 

Сменность тематических стендов и 
выставок в актовом зале 

Для каждого мероприятия 

Доля информационно-тематических 
выставок с применением 
краеведческого материала 

Не менее 50% 
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Доля обучающихся и родителей, 
дающих 
положительную оценку 
оформлению школы 

100% 

 
2.3.3. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 
направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 
воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 
организации. Основными принципами, на основе которых осуществляется 
самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 
так и к педагогическим работникам, 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 обучающимися и педагогическими работниками; 

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

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

Основными направлениями анализа организуемого в школе 
воспитательного процесса могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 
обсуждением его результатов на заседании методического объединения 
классных руководителей. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 
социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 
наблюдение и анкетирование. 

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих 
вопросах: ка- кие прежде существовавшие проблемы личностного развития 
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обучающихся удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы 
решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 
предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности 
обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 
наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 
развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 
работе, классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, 
хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 
совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут 
быть беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, 
лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 
анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 
методического объединения классных руководителей. 
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: качеством 

проводимых общешкольных ключевых дел; 
качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 
качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

качеством существующего в школе ученического самоуправления; 
качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; качеством профориентационной работы школы; 
качеством правового воспитания  работы школы; 
качеством организации предметно-эстетической среды школы; качеством 

взаимодействия школы и семей обучающихся. 
 

Определение результатов самоанализа воспитательной работы в ОО
 
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной 

работы является перечень выявленных проблем, над которыми 
предстоит работать педагогическому коллективу. 

 
Направления 
самоанализа 

Способ сбора информации для 
самоанализа 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 
обучающихся: 
1.1 Ценностные 
ориентации ребенка 

Методика изучения нравственной 
воспитанности учащихся «Размышляем о 
жизненном опыте» (по Н.Е. Щурко вой) 

1.2.Степень социализации 
личности 

Методика определения общественной 
активности учащихся (по Е.Н.Степанову) 

1.3. Степень развития коллектива 



1.3.1. Отношения между 
обу- 
чающимися 

Методика изучения сплоченности 
ученического коллектива (Л.М.Фридман ) 

1.3.2. Уровень развития 
самоуправления 

Методика определения уровня развития 
ученического самоуправления (М.И.Рожкова) 

2 .Состояние организуемой в школе совместной деятельности 
обучающихся и взрослых. 
2. 1.Удовлетворенность детей и взрослых процессом и результатами 
воспитания и жизнедеятельностью в образовательном учреждении 
2.1.1.
 Удовлетвореннос
ть 
учащихся школьной 
жизнью 

Методика изучения удовлетворенности 
учащихся школьной жизнью (А.А. Андреев) 

2.1.2.Удовлетворенность 
родителей работой 
образовательного 
учреждения 

- Методика изучения удовлетворенности 
- Методика изучения удовлетворенности 

родителей работой образовательного 
учреждения (Е.Н. Степанов 

2.1.3. Удовлетворенность 
педагогов 
жизнедеятельностью в 
образовательном 
учреждении и 
результатами 
процесса воспитания детей 

Методика изучения удовлетворенности 
педагогов жизнедеятельностью в 
образовательном учреждении (Е.Н. Сте 
панов) 
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Раздел 3. Организационный раздел 
 

3.1. Учебный план начального общего образования 
 

     Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) 
определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по 
периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации 
обучающихся. Формы организации образовательной деятельности, 
чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации ООП 
определяются МКОУ «Долговская ООШ имени С.Волкова» 
самостоятельно. 
      Учебный план школы предусматривает 4-летний срок освоения 
образовательных программ начального общего образования образования. 
Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы 
–  34 учебных недели. 
В соответствии с санитарно - эпидемиологическими нормативами в 1-
классах обучение ведется без домашних заданий, максимальная 
продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 
     Для подкрепления знаний в предметной области «Математика и 
информатика», воспитания и развития качеств личности, отвечающих 
требованиям информационного общества, формирования интеллектуальных 
способностей в части, формируемой участниками образовательного 
процесса, отведено во 2-4 классах  по 1 часу факультатива «Шахматы».  
     Во 1-ом классе итоговая недельная нагрузка составляет 21 час (694 часа в 
год), во 2-3 классах 24 часа (748 часов в год) и в 4-ом классе 25 часов (782 
часа в год), что составляет в сумме за четыре года обучения 3176 часов. Это 
не превышает максимально допустимую нагрузку.  
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СЕТКА ЧАСОВ учебной недельной нагрузки учебного плана 
1-4 классы 

 
 
Предметные области 

Учебные  
предметы 
 
                           классы 

Количество часов в неделю 
Общеобразовательные 

классы 
итого 

I II III IV 
Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 
Литературное чтение 4 4 4 4 15,5 

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке* 

Родной язык (русский)*      
Литературное чтение на 
родном языке (русском)* 

     

Иностранный 
язык 
 

Иностранный язык 
(английский) 

- 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
1 

 
Искусство 

Изобразительное 
искусство  

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 
Технология Технология 1 1 1 1 4 
Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 
ИТОГО федерального компонента: 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 2 
Литературное чтение на родном языке (русском) 0,5 0,5 0,5 0,5 2 
Шахматы - 1 1 1 3 
Итого, часть, формируемая участниками ОП 1 2 2 2 7 
 
Итого недельная нагрузка: 

 
21 

 
24 

 
24 

 
25 

 
94 

 
Максимально допустимая недельная нагрузка 

 
21 

 
26 

 
26 

 
26 

 
99 

 

*      Часы предметной области Родной язык и литературное чтение на родном 
языке реализуются за счёт части учебного плана, формируемой 
участниками образовательного процесса. 
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СЕТКА ЧАСОВ  годовой учебной нагрузки учебного плана 
1-4 классы 

 
 
Предметные области 

Учебные  
предметы 
 
                         классы 

Количество часов в неделю 
Общеобразовательные классы итого 

I II III IV 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 
Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке* 

Родной язык (русский)*      
Литературное чтение 
на родном языке 
(русском)* 

     

Иностранный 
язык 
 

Иностранный язык 
(английский) 

- 68 68 68 204 

Математика и 
информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

 
- 

 
- 

 
- 

 
34 

 
34 

 
Искусство 

Изобразительное 
искусство  
 

33 34 34 34 135 

Музыка 33 34 34 34 135 
Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 270 
ИТОГО федерального компонента: 660 748 748 782 2938 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
Родной язык (русский) 17 17 17 17 68 
Литературное чтение на родном языке 
(русском) 

17 17 17 17 68 

Шахматы - 34 34 34 102 
Итого, часть, формируемая участниками ОП 34 68 68 68 238 
Итого годовая нагрузка: 694 816 816 850 3176 

 

*      Часы предметной области Родной язык и литературное чтение на родном 
языке реализуются за счёт части учебного плана, формируемой 
участниками образовательного процесса. 
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3.2. Календарный учебный график 
В соответствии с п. 32.3 обновленных ФГОС НОО календарный учебный 
график определяет плановые перерывы при получении начального общего 
образования для отдыха и иных социальных целей (далее - каникулы). 
Руководствуясь указанными выше требованиями ФГОС НОО, в 
соответствии с требованиями к организации образовательного процесса, 
предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-
эпидемиологическими требованиями, календарный учебный график МКОУ 
«Долговская ООШ имени С.Волкова» включает: 
1) даты начала и окончания учебного года; 
2) продолжительность учебного года, четвертей; 
3) сроки и продолжительность каникул; 
4) сроки проведения промежуточной аттестации. 
 
      Учебная урочная деятельность (уроки) в 1-4 классах проводится в 
соответствии с расписанием уроков, утвержденным директором МКОУ 
«Долговская ООШ имени С.Волкова» на конкретный учебный год. 
Регулярные занятия внеурочной деятельностью проводятся в соответствии с 
расписанием внеурочной деятельности, утвержденным директором ОО на 
конкретный учебный год. Нерегулярные занятия внеурочной деятельностью 
не регламентируются расписанием ОО. При определении порядка 
чередования учебной деятельности (урочной и внеурочной) соблюдаются 
требования СанПин к режиму образовательной деятельности. 
Дата начала учебного года - 01 сентября (если этот день не приходится на 
воскресенье), дата окончания - 31 августа. 
      Продолжительность учебного года, четвертей; сроки и 
продолжительность каникул определяются в приказе директора школы о 
календарном учебном графике на конкретный учебный год. Для 
обучающихся в 1 классе устанавливаются в феврале дополнительные 
недельные каникулы (основание - СанПиН). 
В календарный учебный график в течение года могут вноситься изменения. 
Календарный учебный график ежегодно утверждается приказом директора 
школы. 
       В случае принятия решения ОО о переходе на освоение ООП НОО с 
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, в том числе, в условиях неблагоприятной санитарно-
эпидемиологической ситуации и введенных ограничений на посещение 
общественных мест, организаций или действия режима самоизоляции 
(карантина) ОО вправе внести изменения в календарный учебный график: в 
части изменения периодов освоения частей ООП НОО без ущерба для 
общего объема учебных часов, установленных в учебном плане начального 
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общего образования в соответствии с ФГОС НОО; в части сроков и 
продолжительности каникул; в части изменения (переноса) сроков 
промежуточной аттестации обучающихся. Обо всех вносимых изменениях в 
календарный учебный график ОО незамедлительно информирует 
обучающихся и их родителей (законных представителей), актуализирует 
соответствующую информацию на сайте в сети Интернет. 
 
3.3. План внеурочной деятельности 

 
3.2.1. Общие положения. 
       Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной системы, и 
направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего и основного общего 
образования. Внеурочная деятельность является составной частью учебно-
воспитательного процесса  и одной из форм организации свободного 
времени учащихся.   

      Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках 
уроков направлена на достижение результатов освоения основной 
образовательной программы. Но, в первую очередь, – это достижение 
личностных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику 
внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не 
столько должен узнать, сколько научиться применять свои знания на 
практике. Если предметные результаты достигаются в процессе освоения 
школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно 
личностных результатов (ценностей, ориентиров, потребностей, интересов 
человека) удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше. 

 
3.2.2. Направления и формы организации внеурочной деятельности. 
      Внеурочная деятельность является обязательной частью учебного 

плана, формируемой участниками образовательного процесса и разработана 
в соответствии с требованиями ФГОС.  

      Учебный план внеурочной деятельности определяет состав и 
структуру направлений, формы организации, объём внеурочной 
деятельности для обучающихся. 

      Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся. 

 
№ Направления 

внеурочной 
деятельности 

Формы организации внеурочной деятельности 
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1. Спортивно – 
оздоровительное 

 подвижные игры,  
 спортивные акции, 
 дни здоровья, 
 тематические беседы о здоровом образе 

жизни.  
2. Общеинтеллектуа

льное 
 викторины,  
 проекты к урокам, 
 доклады, сообщения, 
 знакомство с библиотекой, 
 тематические беседы. 

3. Социальное 
 

 творческие акции, агитбригады 
 экскурсии, 
 конкурсы, выставки рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся, 
 акции, 
 тематические беседы по  культуре 

поведения и речи, 
 праздники, концерты. 

4. Общекультурн
ое 

 
5. Духовно – 

нравственное 
 

 
 
3.2.3. Цели, задачи и принципы внеурочной деятельности. 
 
Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 

достижения планируемых результатов обучающихся 1-4 классов МКОУ  
«Долговская ООШ имени С.Волкова» в соответствии с основной 
образовательной программой начального общего образования.  

Учебный план внеурочной деятельности организуется с учётом 
индивидуальных возможностей обучающихся и направлен на решение 
следующих задач: 

 обеспечение благоприятной адаптации ребёнка в школе; 
 укрепление физического и психического здоровья учащихся; 
 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков;  
 развитие творческих способностей; 
 развития навыков коммуникации и социальной адаптации. 
 
Принципы внеурочной деятельности: 
 включение учащихся в активную деятельность; 
 доступность и наглядность; 
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 связь теории с практикой; 
 учёт возрастных особенностей; 
 сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 
 целенаправленность и последовательность деятельности. 
-  

Направление Решаемые задачи 
Спортивно-
оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие 
личности ребенка, формирование физически 
здорового человека, формирование 
мотивации к сохранению и укреплению 
здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, 
чувства прекрасного, творческих 
способностей, формирование 
коммуникативной и общекультурной 
компетенций 

Духовно-нравственное 
 

Привитие любви к Отечеству, малой 
Родине, формирование гражданской 
ответственности, чувства патриотизма, 
формирование позитивного отношения к 
базовым ценностям общества, религии 
своего народа. 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми 
знаниями, способствование формированию 
мировоззрения, эрудиции, кругозора. 

Социальное Формирование таких ценностей как 
познание, истина, целеустремленность, 

социально-значимой деятельности. 
 

3.2.4. Материально-техническое обеспечение внеурочной 
деятельности. 
 Для организации  внеурочной деятельности в рамках ФГОС начального 

общего образования и ФГОС основного общего образования имеются 
следующие условия: занятия в школе проводятся в одну смену, имеется 
столовая, в которой организовано горячее питание, спортивный зал, 
библиотека, компьютерный класс с мультимедиа оборудованием и 
интерактивной доской, спортивный уголок, спортивная площадка на улице, 
игровая комната. Спортивный зал оснащен необходимым оборудованием и 
спортивным инвентарем.   Материальная и техническая база соответствует 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 
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3.2.5. Учебный план внеурочной  деятельности  

 

 
Представленные формы внеурочной деятельности организуются как со 

всем классом, так и с группами по выбору обучающихся. Конкретизация 
кружков и секций, содержащихся во  внеурочной деятельности происходит 
в начале учебного года с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 
(законных представителей). Поэтому каждый учебный год кружки могут 

Направлен
ие 

Название кружка 
(секции) 

Объём нагрузки 

 классы 1 2 3 4 
Спортивно – 
оздоровительно
е 

Спортивные  игры   1 1 
«Разговор о правильном 
питании» 

1 1 1 1 

Общекультурн
ое 

 

«Умелые ручки» 1 1 1 1 

Духовно-
нравственное 

«Этика: азбука добра» 
 
 

 1  1 

Общеинтеллек
туальное  

«Шахматы» 1    

 Социальное  
 

«Волшебный мир книг» 1 1 1 1 

Для всех 
направлений 

Курс «Разговор о важном» 
 

1 1 1 1 

Тематические беседы, 
классные часы, 
инструктажи, игры, акции, 
тематические дни, недели, 
декады, проекты, 
викторины, агитбригады, 
экскурсии, конкурсы, 
выставки, концерты, 
праздники, совместные 
мероприятия  с клубом, 
сельской библиотекой 

5 5 5 4 

Итого: 10 10 10 10 
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видоизменяться, в зависимости от востребованности того или иного кружка, 
анализа его эффективности. 

       Часы указанных в таблице форм внеурочной деятельности 
распределены равномерно в течение недели. Разовые мероприятия, такие 
как акции, концерты, экскурсии,  выставки, конкурсы и др., осуществляются 
в течение учебного года с определённой периодичностью по 
общешкольному плану воспитательной работы. В этих мероприятиях могут 
принимать участие все обучающиеся школы.   
                    

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности: 
      Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные 
квалифицированные педагоги: учителя начальных классов, классные 
руководители, библиотекарь, педагоги дополнительного образования, 
педагог-организатор, воспитатель ГПД, логопед, педагог-психолог.  

      Занятия внеурочной деятельностью проводятся не только 
педагогами школы,  но и библиотекарем сельской библиотеки, работниками 
сельского Дома культуры. 
Программы внеурочной деятельности разрабатываются педагогами 
самостоятельно (авторские) или на основе переработки примерных 
образовательных программ. Разработанные программы утверждаются на 
заседании педагогического совета школы. 
 

Распределение  часов внеурочной деятельности по годам  
начальное общее образование  

 
№ класс 1 

класс 
2 

класс 
3 

класс 
4 

класс 
1

. 
Внеурочная 

деятельность 
10 

часов 
10 

часов 
10 

часов 
10 

часов 
Учебные недели 33 34 34 34 
Количество часов за 

год 
330 

часов 
340 

часов 
340 

часов 
340 

часов 
Итого за 4 года 

обучения: 
1350 часов 

 
 
3.4. Календарный план воспитательной работы 
Календарный план воспитательной работы школы составляется на 

каждый учебный год и интегрирован с планом внеурочной деятельности, 
требуемым ФГОС ОО, являющимся приложением к ООП НОО. 
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Календарный план воспитательной работы разделен на несколько 
частей - в соответствии с реализуемыми МКОУ «Долговская ООШ имени 
С.Волкова» направлениями воспитания, закрепленными в соответствующих 
модулях программы. 

Модуль 1.«Классное руководство и наставничество» 
Реализуется в соответствии с индивидуальным планам работы классных 

руководителей. 
Модуль 2. «Школьный урок» 
Реализуется в соответствии с рабочими программами педагогов. 
Модуль 3. «Курсы внеурочной деятельности» 
Модуль 4. «Самоуправление» 
Модуль 5. «Работа с родителями»  
Модуль 6. «Правовое воспитание» 
Модуль 7. «Профориентация»  
Модуль 8. «Детские общественные объединения» 
Модуль 9. «Ключевые общешкольные дела»  
Модуль 10. «Организация предметно-эстетической и комфортной 

среды»  
 
3.5. Система условий реализации основной образовательной 

программы 
       
 Требования к условиям реализации ООП НОО представляют собой 

систему требований к кадровым, психолого – педагогическим  и 
информационно – методическим  условиям реализации основной 
образовательной программы начального общего образования и достижения 
планируемых результатов начального общего образования.                    В 
целях обеспечения реализации основной образовательной программы в 
МКОУ «Долговская  ООШ имени С.Волкова»  для участников 
образовательного процесса созданы условия, обеспечивающие 
возможность:  

 достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования всеми 
обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 
здоровья;  

 выявления и развития способностей обучающихся через систему 
кружков, организацию общественно-полезной деятельности;  

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и 
творческих соревнований, научно-технического творчества и 
проектно-исследовательской деятельности;  
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 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в разработке основной 
образовательной программы начального общего образования, 
проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а 
также в формировании и реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся;  

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию 
части основной образовательной программы, формируемой 
участниками учебного процесса, в соответствии с запросами 
обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой 
образовательного учреждения, и с учетом особенностей Курганской 
области; 

 использования в образовательном процессе современных 
образовательных технологий деятельностного типа;  

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 
педагогических работников;  

 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования 
внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального 
управления и действия; 

 обновления содержания основной образовательной программы 
начального общего образования, а также методик и технологий ее 
реализации в соответствии с динамикой развития системы 
образования, запросов детей и их родителей (законных 
представителей);  

  эффективного управления образовательным учреждением с 
использованием информационно-коммуникационных технологий, а 
также современных механизмов финансирования; 

 сохранения и укрепления физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся. 

 
3.5.1. Кадровые условия реализации программы  

      Образовательное учреждение, реализующее программы начального 
общего образования, укомплектовано квалифицированными кадрами. 
Уровень квалификации работников образовательного учреждения, 
реализующего основную образовательную программу начального общего 
образования, для каждой занимаемой должности соответствует 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а 
также квалификационной категории. Непрерывность профессионального 
развития работников образовательного учреждения, реализующего ООП 
НОО, обеспечивается своевременным прохождением курсов.  
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      С обучающимися начальной школы работают 6 педагогов. Все 
прошли курсы повышения квалификации по обновлённым ФГОС НОО, 
своевременно проходят курсы повышения квалификации по актуальным 
темам образования. Все педагоги имеют соответствующее образование 
(среднее специальное – 5 педагогов (83 %), высшее – 1 педагог (17%), все 
педагоги имеют соответствие занимаемой должности. 

      Формами повышения квалификации являются: участие в районных 
конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 
направлениям реализации основной образовательной программы, 
дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, 
создание и публикация методических материалов на различных уровнях. 

      Для достижения результатов основной образовательной программы 
в ходе её реализации предполагается оценка качества и результативности 
деятельности педагогических работников с целью коррекции и повышения 
эффективности их деятельности. 

                     
 3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации программы 
     МКОУ «Долговская ООШ имени С.Волкова» создает психолого – 

педагогические условия реализации ООП НОО и обеспечивает: 
- преемственность содержания и форм организации образовательного 
процесса по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики 
возрастного психофизического развития обучающихся; 
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
участников образовательного процесса; 
- вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 
процесса; 
- дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

В школе можно выделить следующие уровни психолого-
педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне 
класса, на уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психолого - педагогического сопровождения  
являются: 
- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 
школьника. Она проводится на этапе знакомства с ребёнком, после 
зачисления его в школу и в конце каждого учебного года; 
- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 
учителем  с учётом результатов диагностики, а также администрацией 
образовательного учреждения; 
- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 
коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 
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 К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 
можно отнести: 
- сохранение и укрепление психологического здоровья; 
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
-  психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 
движения; 
- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 
жизни; 
- развитие экологической культуры; 
- выявление и поддержку детей с особыми образовательными 
потребностями; 
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников; 
- поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
- выявление и поддержку одарённых детей. 
 
3.5.3. Финансово-экономические условия реализации программы 
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. 
Объем действующих расходных обязательств отражается в Муниципальном 
задании образовательной организации. 
Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 
качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а 
также порядок ее оказания (выполнения). 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего образования в 
общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с 
нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации. 
Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального 
общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 
финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый 
для реализации образовательной программы начального общего 
образования, включая: 
расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 
программу начального общего образования; 
расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек; 
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прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере 
образования определяются по каждому виду и направленности 
образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной 
организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 
образовательных технологий, специальных условий получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 
дополнительного профессионального образования педагогическим 
работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 
охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 
законодательством особенностей организации и осуществления 
образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 
исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 
соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 
обучающегося, если иное не установлено законодательством. 
Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 
местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального 
общего образования муниципальными общеобразовательными 
организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 
образовательную программу начального общего образования, расходов на 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного 
субъектом Российской Федерации. 
Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 
обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 
- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 
местный бюджет); 
- внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 
общеобразовательная организация); 
- общеобразовательная организация. 
Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 
бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 
бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося, должен 
обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне 
следующих положений: 
- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 
величину 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); 
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- возможность использования нормативов не только на уровне 
межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – 
местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный 
бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательной 
организации. 
Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 
направления и расходования средств муниципального задания. 
Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя 
затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 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 расчете регионального норматива 
должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 
образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность. 
Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 
осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 
текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 
финансового обеспечения, определенными 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» 
Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа 
материально-технических условий реализации образовательной программы 
начального общего образования образовательная организация: 
1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 
ФГОС; 
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 
реализации образовательной программы начального общего образования; 
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3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 
реализации образовательной программы начального общего образования; 
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 
графиком внедрения ФГОС НОО и определяет распределение по годам 
освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации 
образовательной программы начального общего образования; 
5) 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. При этом учитывается, что 
взаимодействие может осуществляться: 
- на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных 
программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, и др. по 
различным направлениям внеурочной деятельности на базе 
образовательной организации (организации дополнительного образования, 
клуба, спортивного комплекса и др.); 
- за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, 
которые обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной 
организации широкого спектра программ внеурочной деятельности. 
Примерный календарный учебный график реализации образовательной 
программы, примерные условия образовательной деятельности, включая 
примерные расчеты нормативных затрат оказания муниципальных услуг по 
реализации образовательной программы в соответствии с законом (пункт 10 
ст. 2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (п. 10, ст. 2).). 
 

3.5.4. Информационно – методические условия реализации 
программы 

     Информационно - образовательная среда включает в себя 
совокупность технологических средств (6 моноблоков; 9 компьютеров с 
выходом в Интернет, 3 ноутбука, 4 мультимедиапроектора; 1 принтер, 1 
ксерокс, 1 сканер, 1 МФУ, диски по учебным предметам, высокоскоростной 
Интернет,  программные продукты и др.), культурные и организационные 
формы информационного взаимодействия, компетентность участников 
образовательного процесса в решении учебно - познавательных и 
профессиональных задач с применением информационно - 
коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки 
применения ИКТ. Информационно-образовательная среда обеспечивает 
возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие 
виды деятельности:  
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- планирование образовательного процесса;  
- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в 

том числе – работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 
образовательного процесса информационных ресурсов;  

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 
ООП НОО;  

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 
числе – дистанционное, посредством сети Интернет, возможность 
использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса для 
решения задач управления образовательной деятельностью;  

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к 
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 
доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся); 

- взаимодействие образовательного учреждения с органами, 
осуществляющими управление в сфере образования и с другими 
образовательными учреждениями, организациями.  

       Функционирование информационной образовательной среды 
обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников ее 
использующих и поддерживающих. Функционирование информационной 
образовательной среды соответствует законодательству Российской 
Федерации. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
реализации ООП НОО направлено на обеспечение широкого, постоянного и 
устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к 
любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 
программы, планируемыми результатами, организацией образовательного 
процесса и условиями его осуществления.  

     Образовательное учреждение обеспечено учебниками, учебно-
методической литературой и материалами по всем учебным предметам 
ООП  НОО. Образовательное учреждение также имеет доступ к печатным и 
электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 
базах данных ЭОР. Библиотека образовательного учреждения 
укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем учебным 
предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной 
литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую 
художественную и научно-популярную литературу, справочно-
библиографические и периодические издания, сопровождающие 
реализацию ООП НОО.  
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    3.5.5. Материально-технические условия реализации программы  
      МКОУ «Долговская  ООШ имени С.Волкова»  располагает 

материальной и информационной базой, обеспечивающей организацию всех 
видов деятельности младших школьников, соответствующей санитарно-
эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. В области 
материально-технического обеспечения образовательного процесса в школе 
оборудовано: 1 кабинет информатики; 1 спортивный зал; приобретен новый 
спортивный инвентарь; обновлён и пополнен библиотечный фонд; 
обновлено и пополнено программно-информационное обеспечение; имеется 
высокоскоростной Интернет. 

 
Наличие компьютерной и мультимедийной техники в школе представлено 

в таблице: 
 

Название техники Количество, шт. 
Стационарный компьютер (ПК) 16 
Мобильный компьютер (ноутбук) 4 
Принтер 2 
МФУ 1 
Интерактивная доска 1 
Сканер 1 
Ламинатор 1 
Мультимедиапроектор 4 

 
В школе создан и действует официальный сайт, который обновляется не 

позднее 10 дней с момента актуализации информации. На сайте 
своевременно выкладывается актуальная информация о деятельности 
школы, ежегодно размещается Отчет о результатах самообследования 
деятельности. Так же, для более широкого информирования участников 
образовательных отношений о жизнедеятельности школы, функционирует 
страница в социальной сети вКонтакте. 

 
3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 
системы условий 

 
Направления  
мероприятий 

Мероприятия  Сроки  
реализации 

 
 
 

Актуализация ООП НОО в 
соответствии с изменяющейся 
нормативной базой.  

Не позднее 10 рабочих 
дней с момента 
опубликования  
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Нормативное 
обеспечение 

нормативно-правовых 
актов.  
 

Корректировка и/или разработка 
локальных актов, 
устанавливающих требования к 
различным объектам 
инфраструктуры школы с учетом 
изменений требований к 
реализации ООП НОО. 

Не позднее 10 рабочих 
дней с момента 
опубликования 
соответствующих 
нормативно-правовых 
актов. 

Определение перечня учебников 
и учебных пособий, 
используемых в образовательном 
процессе в соответствии с ФГОС 
НОО на предстоящий учебный 
год. 

Ежегодно не позднее 15 
марта 

Формирование календарного 
учебного графика на 
предстоящий учебный год. 

Ежегодно не позднее 01 
мая 

Формирование Учебного плана на 
предстоящий учебный год. 

Ежегодно не позднее 30 
июня 

Формирование Плана внеурочной 
деятельности на предстоящий 
учебный год. 

Ежегодно не позднее 30 
июня 

Корректировка и/или разработка 
программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин, модулей, 
включенных в Учебный план на 
предстоящий учебный год. 

Ежегодно не позднее 30 
июня 

Утверждение календарно-
тематического планирования 
реализации программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин, 
модулей, включенных в Учебный 
план на предстоящий учебный 
год. 

Ежегодно не позднее 30 
августа 

Формирование пакетов 
контрольно-измерительных 
материалов для проведения 
промежуточной аттестации. 

Ежегодно не позднее 30 
дней до даты начала 
промежуточной 
аттестации по 
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предмету, курсу 
Формирование пакетов 
контрольно-измерительных 
материалов для проведения 
итоговой оценки освоения ООП 
НОО. 

Ежегодно не позднее 30 
дней до даты начала 
итоговой оценки 
освоения ООП НОО 

Разработка Адаптированных 
образовательных программ для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-
инвалидов 

Не позднее, чем через 
10 рабочих дней после 
поступления 
соответствующего 
заявления от родителей 

Разработка Индивидуальных 
учебных планов.  

Не позднее, чем через 5 
рабочих дней после 
поступления 
соответствующего 
заявления  

Финансовое 
обеспечение 

Определение объема работ и их 
стоимости, необходимых для 
приведения условий 
образовательного процесса в 
соответствие с требованиями 
ФГОС НОО.  

Ежегодно не позднее 01 
октября  

Разработка и/или корректировка 
плана-графика оснащения 
учебных кабинетов школы в 
соответствии с требованиями 
ФГОС НОО  

Ежегодно не позднее 15 
сентября  

Организацион
ное 
обеспечение  
 

Разработка модели организации 
образовательного процесса в 
предстоящем учебном году  

Ежегодно до 25 августа  

Заключение договоров о 
взаимодействии с организациями 
дополнительного образования  

Ежегодно до 01 июня  

Проведение изучения 
образовательных потребностей 
обучающихся и их родителей 
(законных представителей) по 
конкретизации части ООП НОО, 
формируемой участниками 
образовательного процесса на 

Ежегодно до 01 апреля  
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предстоящий учебный год.  
Кадровое 
обеспечение 
 

Анализ кадрового обеспечения 
ООП НОО  

Ежегодно до 01 апреля  

Создание и своевременная 
корректировка плана-графика 
повышения квалификации 
педагогических и руководящих 
работников.  

Ежегодно до 30 августа  

Информацион
ное 
обеспечение 

Размещение на сайте школы 
актуальных документов о 
реализации ООП НОО 

В течение 5 рабочих 
дней с момента 
изменений 

Ознакомление родителей 
будущих первоклассников и 
учащихся, переводящихся из 
других ОУ с содержанием ФГОС 
НОО и ООП НОО  

Ежегодно в мае - для 
учащихся школы, в 
августе – для учащихся, 
переведенных в школу 
из других ОУ (в 
течение учебного года – 
не позднее 3 дней с 
момента 
удовлетворения 
заявления о переводе в 
школу)  

Организация изучения 
общественного мнения по 
вопросам содержания и качества 
реализации ООП НОО.  

Ежегодно в 
соответствии с планом 
внутришкольного 
контроля. 

Включение в Отчет о результатах 
самообследования деятельности 
школы материалов о ход 
реализации ООП НОО.  

Ежегодно до 30 августа  

Материально-
техническое 
обеспечение 

Анализ материально-
технического обеспечения 
условий реализации ООП НОО  

Ежегодно до 25 августа  

Разработка и/или корректировка 
плана-графика оснащения 
учебных кабинетов школы в 
соответствии с требованиями 
ФГОС НОО  

Ежегодно не позднее 15 
сентября  

Обеспечение соответствия 
санитарно-гигиенических 

Постоянно, в том числе 
не позднее 20 августа (в 
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условий реализации ООП НОО 
требованиями СанПиН.  

ходе приемки школы к 
новому учебному году)  

Обеспечение соответствия 
условий реализации ООП НОО 
противопожарным нормам, 
нормам охраны труда работников 
школы  

Постоянно, в том числе 
не позднее 20 августа (в 
ходе приемки школы к 
новому учебному году)  

Обеспечение соответствия 
информационно-образовательной 
среды требованиям ООП НОО:  
- оформление и оплата услуг сети 
Интернет;  
- организация обслуживания 
сайта школы;  
- организация обслуживания 
локальной сети школы;  
- организация ремонта и 
обслуживания оргтехники;  
- приобретение и/или обновление 
лицензионного программного 
обеспечения;  
- модернизация парка 
технических средств обучения;  
- приобретение расходных 
материалов. 

Ежемесячно  

Обеспечение 
укомплектованности 
библиотечно-информационного 
центра:  
- пополнение библиотечного 
фонда учебниками, 
художественной и научно-
популярной литературой;  
- пополнение библиотечного 
фонда электронными 
образовательными пособиями.  

Постоянно, в том числе 
не позднее 30 августа (в 
ходе подготовки к 
предстоящему 
учебному году)  

Обеспечение доступа школы к 
электронным образовательным 
ресурсам, размещенным в 
федеральных и региональных 
базах данных  

Постоянно  
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Обеспечение контролируемого 
доступа участников 
образовательного процесса к 
информационным 
образовательным ресурсам в сети 
Интернет.  

Постоянно  

 
 
     
   

 


