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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее - ООП НОО) 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 №286 

(далее - ФГОС НОО) к структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

начального общего образования, а также примерной основной образовательной программы начального 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 года №1/15). 

Содержание основной образовательной программы отражает требования ФГОС НОО и содержит 

три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Содержательный раздел программы начального общего образования включает следующие 

программы, ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

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

учебных модулей; 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

- рабочую программу воспитания. 

Организационный раздел программы начального общего образования определяет общие рамки 

организации образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации 

программы начального общего образования и включает: 

- учебный план; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся МКОУ «Белозерская СОШ им. 

Коробейникова», а также в которых МКОУ «Белозерская СОШ им. Коробейникова» принимает 

участие в учебном году или периоде обучения; 

- характеристику условий реализации программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

МКОУ «Белозерская СОШ им. Коробейникова», реализующая основную образовательную программу 

начального общего образования, обязана обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательных отношений: 

- с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной деятельности 

МКОУ «Белозерская СОШ им. Коробейникова»; 

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, установленными законодательством Российской 

Федерации и уставом МКОУ «Белозерская СОШ им. Коробейникова» Права и обязанности родителей 

(законных представителей) обучающихся в части, касающейся участия в формировании и обеспечении 

освоения всеми детьми основной образовательной программы, могут закрепляться в заключенном 

между ними и образовательной организацией договоре, отражающем ответственность субъектов 

образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы. 
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» начальное общее 
образование относится к основным образовательным программам (наряду с образовательной программой 
дошкольного образования и образовательной программой основного общего образования, статья 12 
Закона) и характеризует первый этап школьного обучения . Образовательная программа понимается в 
Законе «Об образовании в Российской Федерации» как комплекс основных характеристик образования 
(объём, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, реализация 
которых обеспечивает успешность выполнения ФГОС каждого уровня образования 

Программа начального общего образования, которая создаётся образовательной организацией, 
является основным документом, регламентирующим образовательную деятельность образовательной 
организации в единстве урочной и внеурочной деятельности, при учёте правильного соотношения 
обязательной части программы и части, формируемой участниками образовательного процесса 

Целями реализации программы 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 

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 образовательной организации 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 об-
щего 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 выдаю-
щиеся 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; — предоставление обучающимся 
возможности для эффективной самостоятельной работы; — включение обучающихся в процессы 
познания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города 

Создавая программу начального общего образования, образовательная организация учитывает 
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 образовательной 
организации программа характеризует право получения образования на родном языке из числа языков 
народов РФ и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а также планах 
внеурочной деятельности 

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

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной и 
внеурочной деятельности, 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, организация всех учебных и внеучебных 
мероприятий должны соответствовать требованиям действующих санитарных правил и гигиенических 
нормативов 

В программе определяются основные механизмы её реализации, наиболее целесообразные с учётом 
традиций коллектива образовательной организации, потенциала педагогических кадров и контингента 
обучающихся . Среди механизмов, которые возможно использовать в начальной школе, следует отме-
тить: организацию внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, факультативов, различных 
форм совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, интеллектуальные марафоны и т . п 
. ) . Положительные результаты даёт привлечение к образовательной деятельности школы организаций 
культуры (к примеру, музеев, библиотек, стадионов), художественных и театральных студий . 
Эффективным механизмом реализации программ является использование индивидуальных программ и 
учебных планов для отдельных обучающихся или небольших групп . 

1.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Программа начального общего образования является стратегическим документом образовательной 

организации, выполнение которого обеспечивает успешность организации образовательной 
деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» В соответствии с законодательными актами образовательная организация самостоятельно 
определяет технологии обучения, формы его организации (включая модульные курсы), а также систему 
оценивания с соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения 

Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося младшего школьного 
возраста . Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной школе, установленным в РФ, является 4 
года . Общее число учебных часов не может составлять менее 2954 ч и более 3190 ч . Соблюдение этих 
требований ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, 
отрицательного влияния обучения на здоровье При создании программы начального образования следует 
особо учитывать статус ребёнка младшего школьного возраста В первый класс приходят дети с разным 
уровнем готовности к обучению, у многих не сформирована произвольная деятельность, они с трудом 
принимают требования учителя, часто отвлекаются, быстро устают . Желание учиться поддерживается 
школьными успехами, но неудачи быстро разрушают познавательные мотивы Всё это побуждает учителя 
особенно бережно относиться к младшим школьникам, оказывать помощь и поддержку, помогать 
адаптироваться к новой — учебной деятельности, которая становится ведущей в этом возрасте 
Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода характеризуются в программе начального 
общего образования, причём внимание учителя уделяется каждому обучающемуся, независимо от уровня 
его успешности . С учётом темпа обучаемости, уровня интеллектуального развития, особенностей по-
знавательных психических процессов педагог оказывает поддержку каждому учащемуся 

В исключительных случаях образовательная организация может с учётом особых успехов 
обучающихся, высокого темпа обучаемости или особых условий развития ребёнка сократить срок 
обучения в начальной школе . В этом случае обучение осуществляется по индивидуально разработанным 
учебным планам Вместе с тем образовательная организация должна учитывать, что чем более длителен 
срок обучения в начальной школе (во многих западных странах начальное звено — шестилетнее), тем 
более качественным становится фундамент, который закладывается начальным уровнем обучения как 
предпосылка дальнейшего успешного образования, поэтому сокращение срока обучения в первом 
школьном звене возможно в исключительных случаях 

1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и планируемые результаты 
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обучения, условия организации образовательной среды) подчиняется современным целям начального 
образования, которые представлены во ФГОС как система личностных, метапредметных и предметных 
достижений обучающегося . Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к 
окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-познавательной 
деятельности (осознание её социальной значимости, ответственность, установка на принятие учебной 
задачи и др . ) . Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, 
коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают успешность 
изучения учебных предметов, а также становление способности к самообразованию и саморазвитию В 
результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом 
междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими средствами, которые 
помогают обучающимся применять знания как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных 
ситуациях 

В специальном разделе программы начального общего образования характеризуется система оценки 
достижений планируемых результатов освоения основной образовательной программы . При 
определении подходов к контрольно-оценочной деятельности младших школьников учитываются формы 
и виды контроля, а также требования к объёму и числу проводимых контрольных, проверочных и 
диагностических работ . Ориентиром в этом направлении служат «Рекомендации для системы общего 
образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в 
общеобразовательных организациях», подготовленные в 2021 г . Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки РФ 

Для первого уровня школьного образования очень важно целесообразно организовать 
образовательную среду Все особенности её конструирования прописываются в организационном разделе 
программы: учебный план, внеурочная деятельность, воспитательные мероприятия, возможность 
использования предметных кабинетов (изобразительного искусства, музыки, технологии), специально 
оборудованных территорий для занятий физической культурой и спортом и т п 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего образования 

должны: 

1. обеспечивать связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и системой оценки 

результатов освоения программы начального общего образования; 

2. являться 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 «Белозерская СОШ им. Коробейникова» 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 «Белозерская СОШ им. 

Коробейникова» 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 должны отражать требования ФГОС, передавать специфику образовательной деятельности 

(в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей), соответствовать возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего образования 

должны давать общее понимание формирования личностных результатов, уточнять и конкретизировать 

предметные и метапредметные результаты как с позиций организации их достижения в образовательной 

деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются в 
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единстве учебной и воспитательной деятельности МКОУ «Белозерская СОШ им. Коробейникова» в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе, в том числе в части:  

Гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

- уважение к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 

другим людям. 

Эстетического воспитания: 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей 

среде (в том числе информационной); 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес 

к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

- бережное отношение к природе; 

- неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

- первоначальные представления о научной картине мира; 

- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования должны 

отражать: 

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 
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непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

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

предложенных педагогическим работником вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 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; 
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- выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования с учетом специфики 

содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы (учебные модули), 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и 

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

образования, и включают: 

Предметные результаты по предметной области "Русский язык и литературное чтение" должны 

обеспечивать: 

По учебному предмету "Русский язык": 

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

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

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

государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка 

межнационального общения; 

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

4. овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о 

нормах современного русского литературного языка: 

5. 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; 

6. говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного общения; выбирать 

языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму речи; уметь начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на вопросы и задавать их; строить 

устные монологические высказывания в соответствии с учебной задачей; соблюдать нормы речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, просьба); соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

7. 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; 

8. 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; 

9. 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; 

10. использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка 

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

этикета. 

По учебному предмету "Литературное чтение": 

1. сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию 

художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

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; 
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4. первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; 

5. овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного использования 

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

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

жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, 

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

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

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

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

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

целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с 

книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык” предметной области 

"Иностранный язык" должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в типичных 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности ее составляющих - речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной) и должны 

обеспечивать: 

1. овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического содержания 

речи: Мир моего "я". Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. Родная страна и страна/страны 

изучаемого языка: 

- говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог этикетного 

характера, диалог - побуждение к действию, диалог-расспрос) объемом 4 - 5 фраз со стороны каждого 

собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) невербальными опорами, с 

соблюдением правил речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать устные 

связные монологические высказывания (описание/характеристика, повествование) объемом 4-5 фраз с 

вербальными и (или) невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; передавать 

основное содержание прочитанного текста; представлять результаты выполненной проектной работы, в 

том числе подбирая иллюстративный материал(рисунки, фото) к тексту выступления; 

- аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и 

одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать основное 

содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую информацию 

фактического характера в прослушанном тексте; 

- смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты 

объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и 

правильную интонацию; читать про себя и понимать основное содержание учебных и 

адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих отдельные незнакомые 

слова, не препятствующие решению коммуникативной задачи; определять тему, главную мысль, 

назначение текста; извлекать из прочитанного текста запрашиваемую информацию фактического 

характера (в пределах изученного); читать несплошные тексты (простые таблицы) и понимать 

представленную в них информацию; 

- письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и формуляры с указанием 

личной информации в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать электронное сообщение личного характера объемом до 40 слов с опорой на 

предъявленный педагогическим работником образец; 

 

2. знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных коммуникативных типов 

предложений; основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише); признаков изученных грамматических явлений; 

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

коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; соблюдать правильное ударение 
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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); 
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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 в устной и письменной речи 

изученных синтаксических конструкций и морфологических форм изучаемого иностранного языка; 

5. овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной страны и страны/стран 

изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших произведений детского 

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

рамках изучаемой тематики; 

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

числе контекстуальную догадку; 

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

тематики; 

8. приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках изучаемой тематики, 

безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети Интернет, получения 

информации из источников в современной информационной среде; 

9. выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного характера, в том числе с 

участием в совместной деятельности, понимание и принятие ее цели, обсуждение и согласование 

способов достижения общего результата, распределение ролей в совместной деятельности, 

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

совместной деятельности, оценивание своего вклада в общее дело; 

10. приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке (выбирать источник 

для получения информации, оценивать необходимость и достаточность информации для решения 

поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы для представления 

информации; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и 

при работе в сети Интернет); 

11. знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в элементарном 

бытовом общении на иностранном языке. 

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); 

12. знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в элементарном 

бытовом общении на иностранном языке. 

Предметные результаты по учебному предмету "Математика" предметной области 

"Математика и информатика" 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 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", 
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"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. 

Предметные результаты по учебному предмету "Окружающий мир" предметной области 

"Обществознание и естествознание (окружающий мир)" должны обеспечивать: 

1. сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, МКОУ 

«Белозерская СОШ им. Коробейникова», родному краю, России, ее истории и культуре, природе; 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2. первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах единого мира, 

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

сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия решений; 

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

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

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

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

обязанностях гражданина Российской Федерации; 

4. развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и явления, 

выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; 

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

материале о природе и культуре родного края); 

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

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

аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования электронных ресурсов МКОУ 

«Белозерская СОШ им. Коробейникова», 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. 

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" 

предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" должны обеспечивать: 

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; 
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3. осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы православной 

культуры; 

4. формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии (православного 

христианства), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и 

развития; 

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

6. формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей православных 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 

7. построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как 

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

8. понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния православной 

религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9. овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление 

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

10. понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на 

благо человека, общества; 

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

"дружелюбие"; 

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

сострадания в православной культуре, истории России, современной жизни; 

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

человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы иудейской культуры”: 

1. понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом 

личных усилий человека; 

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

проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

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

культуры; 

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

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

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

6. формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей иудейских культовых 

сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7. построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как 

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

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

традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9. овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление 

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

10. понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на 

благо человека, общества; 

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

"дружелюбие"; 

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

сострадания в иудейской культуре, истории России, современной жизни; 

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

человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы буддийской культуры": 

1. понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного развития, роли в этом 

личных усилий человека; 

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



18 

 

проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3. осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы буддийской 

культуры; 

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

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

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

6. формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей буддийских культовых 

сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7. построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как 

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

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

традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9. овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление 

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

10. понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на 

благо человека, общества; 

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

"дружелюбие"; 

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

сострадания в буддийской культуре, истории России, современной жизни; 

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

человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы исламской культуры": 

1. понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом 

личных усилий человека; 

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

проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

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

культуры; 

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

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

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

6. формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей исламских культовых 

сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7. построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как 

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

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

традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9. овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление 

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

10. понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на 

благо человека, общества; 

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

"дружелюбие"; 

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

сострадания в исламской культуре, истории России, современной жизни; 

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

человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы религиозных культур народов России": 

1. понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом 

личных усилий человека; 

2. формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, 
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проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3. возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

религиозных культур народов России; 

4. формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений традиционных религий 

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

возникновения и развития; 

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

их содержание; 

6. формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей культовых 

сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов России; 

7. построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как 

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

8. понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния религиозных 

традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

9. овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление 

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

10. понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на 

благо человека, общества; 

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

"дружелюбие"; 

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

сострадания в религиозных культурах, истории России, современной жизни; 

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

человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы светской этики": 

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

нравственного развития человека; 

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

проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

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

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

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

основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах 

и обязанностях гражданина; 

5. формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными нормами российской 

светской (гражданской) этики; 

6. формирование умения строить суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни 

человека, коллектива, семьи, общества; 

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

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

8. понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на 

благо человека, общества; 

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

"дружелюбие"; 

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

сострадания в истории России, современной жизни; 

11. готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждать любые 

случаи унижения человеческого достоинства. 

Предметные результаты по предметной области "Искусство" должны обеспечивать: 

По учебному предмету "Изобразительное искусство": 

1. выполнение творческих работ с использованием различных художественных материалов и средств 

художественной выразительности изобразительного искусства; 
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2. умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

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

4. умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

5. умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов России; 

6. умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработки 

фотографических изображений и анимации. 

По учебному предмету "Музыка": 

1. знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

2. знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение различать звучание 

отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

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

образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

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

Предметные результаты по учебному предмету "Технология" предметной области 

"Технология" 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; 

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. 

Предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура" предметной области 

"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 плавания (при наличии в Организации материально-

технической базы - бассейна) и гимнастики; 

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

показателями основных физических качеств; 

6. умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и различных 

форм двигательной активности. 

Предметные результаты по учебному курсу "Основы финансовой грамотности” должны 

обеспечивать: 

1 класс 

1. умение находит и извлекает информацию из различных текстов. 

2. Умение находит и извлекает математическую информацию в различном контексте 

3. Умение находит и извлекает информацию о естественнонаучных явлениях из различных текстов 

4. Умение находит и извлекает финансовую информацию в различном контексте 

2 - 3 класс 

1. правильно использовать изученные предметные понятия (обмен, товар, деньги, покупка, продажа, 
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сдача, бумажные и металлические деньги, валюта, виды денег, банк, банковская карта, доходы и 

расходы семьи, пособия, сбережения, семейный бюджет, банковский вклад); 

2. понимание причин обмена товарами и умение приводить примеры обмена; 

3. понимание проблем, возникающих при обмене товарами, и умение их объяснить; 

4. умение приводить примеры товарных денег; 

5. умение объяснять на простых примерах, что деньги - средство обмена, а не благо; 

6. понимание того, что деньги зарабатываются трудом; 

7. умение описывать виды и функции денег, объяснять, что такое безналичный расчёт и пластиковая 

карта; 

8. умение называть основные источники доходов семьи, приводить примеры регулярных и 

нерегулярных доходов семьи; 

9. умение называть основные направления расходов семьи, приводить примеры обязательных и 

необходимых расходов семьи, а также различать планируемые и непредвиденные расходы; 

10. умение считать доходы и расходы семьи, составлять семейный бюджет на условных примерах; 

11. умение объяснять способы сокращения расходов и увеличения сбережений семьи; 

12. понимание роли банков; умение объяснять, для чего делают вклады и берут кредиты; 

13. знание ситуаций, при которых государство выплачивает пособия, и умение приводить примеры 

пособий; 

14. умение объяснять, что такое валюта, и приводить примеры валют. 

15. Ученик младших классов также получит возможность научиться: 

16. распознавать финансовую информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 

диаграмма); 

17. объяснять финансовую информацию, сравнивать и обобщать данные, полученные при проведении 

элементарного учебного исследования, делать выводы. 

4 класс 

1. правильно использовать термины (обмен, бартер, товар, услуга, продажа, покупка, деньги, виды 

денег, доходы семьи, потребности, благо, расходы семьи, семейный бюджет, дефицит семейного 

бюджета, пособия, банк, сбережения, вклад, кредит, долги, валюта); 

2. объяснять причины и приводить примеры обмена товарами; 

3. объяснять проблемы, возникающие при обмене; 

4. приводить примеры товарных денег; 

5. объяснять на простых примерах, что деньги - средство обмена, а не благо; 

6. понимать, что деньги зарабатываются трудом; 

7. описывать виды и функции денег; 

 

 

 

 



 

8. объяснять, что такое безналичный расчёт и пластиковая карта; 

9. производить безналичный платёж с помощью платёжного терминала; 

10. называть основные источники доходов; 

11. приводить примеры регулярных и нерегулярных доходов семьи; 

12. называть основные направления расходов семьи; 

13. приводить примеры обязательных и необходимых расходов семьи; 

14. различать планируемые и непредвиденные расходы; 

15. считать доходы и расходы, составлять семейный бюджет на условных примерах; 

16. объяснять способы сокращения расходов и увеличения сбережений семьи; 

17. объяснять роль банков, для чего делают вклады и берут кредиты; 

18. называть ситуации, при которых государство выплачивает пособия, и приводить примеры пособий; 

19. объяснять, что такое валюта, и приводить примеры валют. Выпускник получит возможность 

научиться: 

20. описывать свойства товарных денег; 

21. сравнивать и обобщать финансовую информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

22. понимать простейшие выражения, содержащие логические связи и слова («...и...», «если... то...», 

«верно / неверно); 

23. понимать особенности выполнения учебных проектов и мини-исследований в области финансов; 

24. осуществлять под руководством учителя элементарную проектную и исследовательскую 

деятельность в малых группах: выявлять практическую проблему, разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его, демонстрировать готовый продукт (расчёты, бюджет, 

финансовый план); 

25. распознавать финансовую информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 

диаграмма); 

26. планировать элементарные исследования в области семейного бюджета, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

27. объяснять суть финансовой информации, сравнивать и обобщать данные о финансах, полученные 

при проведении учебных исследований, делать выводы. 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования должна: 

- отражать содержание и критерии оценки, формы представления результатов оценочной 

деятельности; 

- 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; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения программы начального общего 

образования, позволяющий 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. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и направлена на обеспечение 
22
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качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся освоить 

эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся 

самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями 

являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются 

для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие формирование личностных результатов, которые уточняют и конкретизируют предметные 

и метапредметные результаты как с позиций организации их достижения в образовательной 

деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 

При оценке результатов деятельности МКОУ «Белозерская СОШ им. Коробейникова» и ее 

работников образования основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы для каждой 

учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. 

Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных 

результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об условиях и 

особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, итоговая оценка 

обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов и 

инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчета принимается не 

«идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и 

недочеты формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально 

достигаемый большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 

этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им 

требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет 

поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны 

ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

- «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т.е. оценкой, свидетельствующей об 

осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в 
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рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

- «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 

(или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-балльной 

шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, достижение опорного 

уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как 

исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачет»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в программе формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 

учебных действий, включаемых в следующих блоках: 

- 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; 

- смыслообразование — 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», 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 — учету позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

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, познание 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, включая чувство гордости за свою Родину, 

знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осознание 

своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие 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; умение 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, мотивацию достижения результата, стремление 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 
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точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и ответственность 

системы образования и МКОУ «Белозерская СОШ им. Коробейникова». Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для принятия управленческих 

решений при проектировании и реализации региональных программ развития, программ поддержки 

образовательной деятельности, иных программ. К их осуществлению должны быть привлечены 

специалисты, не работающие в МКОУ «Белозерская СОШ им. Коробейникова» и обладающие 

необходимой компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском и подростковом 

возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, 

а эффективность воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации, 

муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный момент, 

отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации 

личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как достижений, 

так и психологических проблем развития ребенка; 

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального прогресса 

личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача может 

быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития ребенка на 

основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме 

возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или педагогов (или администрации образовательной 

организации при согласии родителей (законныхпредставителей) и проводится психологом, имеющим 

специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на уровне начального общего образования.



 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью. К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и искать 

средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу 

и самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 

различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 

понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на 

себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, 

собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и 

объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих 

основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 

основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-

практических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным 

предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому 

языку, родному языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учетом 

характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда 

познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной 

работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных 

учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для оценки 

сформированности метапредметных результатов открывает использование проверочных заданий, 

успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения становится 

уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что 

действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место операции, выступая 

средством, а не целью активности ребенка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных работах на 

межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и 
26
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навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки 

целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как взаимодействие с партнером: 

ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение которыми 

имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального образования 

(например, обеспечиваемые системой начального образования уровень включенности детей в учебную 

деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится 

в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательной 

деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в ФГОС НОО, 

предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих элементов научного 

знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее — систему предметных 

знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему 

предметных действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение 

нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней можно 

выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и 

последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную 

систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного знания (как 

общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе 

современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На уровне 

начального общего образования к опорной системе знаний отнесен понятийный аппарат учебных 

предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении 

предмета. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основных задач 

образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности, потенциальной возможности их 

достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких 

знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного 

обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут 

быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение 

системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а 

способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием — вторая важная составляющая предметных результатов. В 

основе многих предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего 

познавательные: использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, 

группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в 

том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 

информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через 

специфику предмета, например, выполняются с разными объектами — с числами и математическими 
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выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и 

текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями 

и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав 

формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность ориентирована на 

достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным образом 

только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного личностного 

развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, 

осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приемы лепки, 

рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала 

правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и 

осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в 

способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями 

ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с 

использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка 

ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных достижений 

обучающихся можно оценивать эффективность учебной деятельности, работы учителя или 

образовательной организации, системы образования в целом. При этом наиболее часто реализуется 

подход, основанный на сравнении количественных показателей, характеризующих результаты оценки, 

полученные в двух точках образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 

предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в 

развитии ребенка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных достижений 

служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его использования, портфель 

достижений может быть отнесен к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на 

демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том 

числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как 

самоконтроль, самооценка, рефлексия 
и т

. д.
)
. 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

- формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 
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Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. Портфель 

достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом 

материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, например, при проведении 

аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не только 

в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за ее пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки достижения 

планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать следующие 

материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 

учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися занятий, 

реализуемых в рамках образовательной программы образовательной организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых 

учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

- по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном языке, 

иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 

произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники 

читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

- по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счета, 

рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 

работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 

заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-

описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 

физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и 

т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут 

учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и 

другие непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и досуговой 

деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — 

отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной 

программы начального общего образования. 
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Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом ведутся 

с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных результатов начального общего 

образования, закрепленных в ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведется на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными 

документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых 

оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии 

оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью соответствовать 

рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной 

программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, представленными 

в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, естественно, 

спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 

делаются выводы: 

1. о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной 

школе; 

2. о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации с целью 

постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3. об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой используются 

при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на следующем 

уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, планируемых результатов 

начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является предметом различного 

рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в 

портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех 

(четырех) итоговых работ (по русскому языку, родному языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А 

оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку, родному языку и математике,а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных 

учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения 

простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
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достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. Такой вывод делается, если в материалах накопительной 

системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне образования. Такой вывод делается, если в 

материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 

уровня. 

Педагогический совет МКОУ «Белозерская СОШ им. Коробейникова» на основе выводов, 

сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень общего 

образования принимается педагогическим советом с учетом динамики образовательных достижений 

обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию 

намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности МКОУ «Белозерская СОШ им. Коробейникова» начального 

общего образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования с учетом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

- условий реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

- особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность МКОУ 

«Белозерская СОШ им. Коробейникова» и педагогов, и в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальной школы МКОУ «Белозерская СОШ им. 

Коробейникова».



 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержательный раздел программы начального общего образования включает следующие программы, ориентированные на достижение предметных, 

метапредметных и личностных результатов: 

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

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

- рабочую программу воспитания. 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ 

МОДУЛЕЙ 

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

планируемых результатов освоения программы начального общего образования и разрабатываются на основе требований ФГОС к результатам освоения 

программы начального общего образования. 

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

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

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

- тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы 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 также содержат указание на форму проведения занятий. 

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

программы воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности являются приложением к ООП НОО и размещены на сайте. 

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего образования (далее - программа формирования 

универсальных учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и служит основой для разработки рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей предметов, курсов, дисциплин. 

  Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализациюсистемно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, 

является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у обучающихся умения учиться, развития способности 



 

к саморазвитию и самосовершенствованию. 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 универсальные учебные действия обеспечивают личности не 

только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий 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 отдельных 

школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных 

учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит: 

- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего 

образования. 

Описание взаимосвязи 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, исключающее риск развития формализма мышления, 

формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 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». 

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 важным средством организации понимания авторской позиции, 



 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

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

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 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 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 России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями 

некоторых зарубежных стран; 

- формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных 

исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; 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 

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 музыкальнотворческой деятельности обучающихся: 

хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 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, духовно-нравственном развитии человека. В 

процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую 

часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых 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 музыкально-исполнительских 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, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

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 учебные 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; 

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий в процессе интонационнообразного, 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: 

- 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 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). 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях образования и путях их реализации. От признания 

знаний, умений и навыков как основных итогов образования произошел переход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной 

жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому 

переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью 



 

выработки определенных решений; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных 

ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. 

Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы начального 

общего образования: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

- уважение к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; 

- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

- бережное отношение к природе; 

- неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

- первоначальные представления о научной картине мира; 

- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на 

основе формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и 

возможность саморазвития обучающихся. 



 

Характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся. 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний 

обучающимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — 

мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из 

составляющих успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной 

деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами 

самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные действия открывают 

обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 

полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, 

учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор 

повышения эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых 

оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

- 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; 

- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного 

усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного 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. 

Виды универсальных учебных действий 

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 результаты освоения программы начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности МКОУ 

«Белозерская СОШ им. Коробейникова» в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 



 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

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

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником 

алгоритма; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

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

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

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

3) работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного педагогическим работником способа ее 

проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

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. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

3) самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; 

4) самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной 

сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития 

указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяются его отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и сорегуляции развивается 

способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о 

себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуативно-

познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию 

мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных универсальных учебных 

действий в программе развития универсальных учебных действий следует уделить особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование 

и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают значительные изменения. Регуляция 

общения, кооперации и сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к изменению характера его 

общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой 

деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 



 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения является важным инструментом развития познавательной 

сферы, приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, получения и 

самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности - 

возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 

своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и 

навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения 

практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их 

сам и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, поскольку 

получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения 

поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и 

развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы,

 экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную 

основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, знаково-символических, наглядных средств и 

приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических задач, а 

также особенностей математического, технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются целевыми 

установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены на обогащение содержания образования и возможность 

реализации способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: 

путем постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой 

непосредственного руководства учителя процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности младших школьников рассматриваются такие 

метапредметные результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, 

определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 

знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует 

также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять 

самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с 

другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их 

последствия. 



 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, может стать средством формирования универсальных 

учебных действий только при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, 

но и как носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою 

картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: 

будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать ее основные этапы - постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), 

конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы обучающихся на уроке (учебном занятии) - индивидуальной, 

групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной 

самостоятельности; 

- эффективного использования средств ИКТ. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при формировании универсальных учебных действий наряду с 

предметными методиками целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной информационно-образовательной 

среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных 

средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего образования. 

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность, ее 

результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в 

начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. 

Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется 

предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 



 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения 

предметов учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных учебных действий позволяет 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с 

учетом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию 

содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляющую образовательную деятельность в 

рамках основной образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной образовательной программы основного и среднего 

образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, 

переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного 

уровня на уровень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает 

сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции школьника; возможность 

сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 

понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции 

поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, 

эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, 

потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с 



 

одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 

активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов. 

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной 

задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции 

культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ребенком своих физических 

возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих 

достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком социальных норм проявления чувств и в 

способности регулировать свое поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к 

школьному обучению является сформированность высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей 

готовность ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 

интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном 

плане, определенный набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 

диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой действительности и 

выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 

эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты 

опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и планомерность управления ребенком своей 

деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности прилагать 

волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами 

и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего образования должно осуществляться в рамках 

специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к переходу на уровень основного общего образования с учетом 

возможного возникновения определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, 

возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 

личностного развития и главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка); 

- недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 



 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий и заданы в форме требований к планируемым 

результатам обучения. Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и характеристики: 

- систематичность сбора и анализа информации; 

- совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть 

информативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

- доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению 

кадровых, методических, материальнотехнических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия 

учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и 

условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия); 

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися 

способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа 

условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

- уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

- позиционной - не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, представителей общественности, принимающей участие в 

отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося - в результате появляется некоторая карта самооценивания и 

позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. Рекомендуется применение технологий формирующего 

(развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке настоящего раздела 

образовательной программы рекомендуется опираться на передовой международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания 

динамики индивидуальных достижений. 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Рабочая программа воспитания должна быть направлена на развитие личности обучающихся, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление 

психического здоровья и физическое воспитание, достижение ими результатов освоения программы начального общего образования. 

Рабочая программа воспитания включет: 

- Анализ воспитательного процесса в МКОУ «Белозерская СОШ им. Коробейникова»; 

- Цель и задачи воспитания обучающихся; 

- Виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учетом специфики школы, интересов субъектов воспитания, тематики учебных 

модулей; 

- Систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой МКОУ «Белозерская СОШ им. 

Коробейникова» совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                               

Рабочая программа воспитания (РПВ)  Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Белозерская средняя 

общеобразовательная школа  имени В.Н. Коробейникова» разработана  на основе примерной программы воспитания в 

соответствии: 

 

- с Федеральными нормативно-правовыми актами в сфере образования: 

 

 Федеральный  Закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12 2012 г. № 273-ФЗ «Об Образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 31 июля 2020г. № 304 – ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об Образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся; 

 Конвенция  ООН о правах ребенка; 

 Стратегия  развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996 – р «Об утверждении стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025года»; 



 

 Федеральные  государственные  образовательные  стандарты; 

 Национальный проект «Образование»; 

 Письма Минпросвещения России от 12.05.2020 N ВБ-1011/08 «О методических рекомендациях органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования,организации работы педагогических работников, осуществляющих классное руководство в общеобразовательных 

организациях»; 

№ 
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Перечень модулей РПВ Направления воспитательной работы в Региональной модели 
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1.  Инвариантные        

1.1 Модуль «Классное   

руководство» 

+ + + + + + + 

1.2 Модуль «Школьный урок»  
 

+ + + + + + 

- 

+ 

1.3 Модуль «Курсы внеурочной 

деятельности»  
 

+ + + + + + + 

1.4 Модуль «Работа с 

родителями»  
 

+ + + + 

- 

+ 

 

+ 

- 

+ 

 

1.5 Модуль «Правовое » + + 

- 

+ + + + 

- 

+ 

2. Вариативные        



 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. №712 «О внесении изменений в некоторые 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 04.08.2020 ДГ-1249/06 

«О внедрении примерной программы воспитания»; 

 Методических рекомендаций «Примерная программа воспитания» (утверждены 2 июня 2020 года на заседании 

Федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, с Федеральными государственными образовательными стандартами общего образования). 

 

- с Региональными нормативно-правовыми актами в сфере образования: 

 

 Приказ Департамента Образования и науки Курганской области от 29 июня 2020г. № 619а «Об утверждении Региональной модели 

воспитания»; 

 Приказ Департамента  Образования и науки Курганской области от 14 августа 2020г. № 791 «Об утверждении комплекса мер по 

реализации региональной модели воспитания»; 

 Региональный инновационный проект «Наставничество как эффективный инструмент профессионального воспитания 

обучающихся профессиональных образовательных организаций» Приказ Департамента № 609 от 26 сентября 2020г; 

 Приказ Департамента Образования и науки Курганской области от 30.12.2020 г. №1193 «О присвоении статуса региональной 

инновационной площадки». 

РПВ  призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

- формирование у обучающихся основ российской идентичности;  

 Модуль «Ключевые 

общешкольные дела» 
 

+ + + + + + + 

 Модуль «Детские 

общественные объединения» 
 

+ + + + + + + 

 Модуль «Экскурсии, 

экспедиции, походы» 
 

+ + + + + 

- 

+ 

- 

+ 

 Модуль «Школьные медиа» 
 

+ + + + + + + 

 Модуль «Организация 

предметно-эстетической среды» 

+ + + + + + + 



 

-готовность обучающихся к саморазвитию;  

-мотивацию к познанию и обучению; 

- ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

- активное участие в социально-значимой деятельности. 
Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 

 РПВ  реализует все направления ВР региональной модели воспитания. 

Условные обозначения: 

+ - присутствует; 

-  -отсутствует; 

+  - может быть, может не быть. 

- 

 

Механизмом управления РПВ может являться мониторинг целевых индикаторов эффективности реализации модулей РПВ. 

 

Программа имеет следующую структуру:  

 

1. Описание особенностей  воспитательного процесса. 

2. Цель и задачи воспитания обучающихся. 

3. Виды, формы и содержание совместной  деятельности педагогических работников, обучающихся и социальных партнёров организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 Календарный план воспитательной работы школы. 

 

  

Раздел 1. «Описание особенностей   воспитательного процесса»   



 

Современное воспитание обусловлено социальными процессами, изменениями в обществе и информационном пространстве, увеличившимся 

влиянием новых для школы мировоззренческих и идеологических феноменов (другая система ценностей, жизненных целей и понимание места человека, его 

выбор пути и взаимодействия с социальным окружением). 

 МКОУ «Белозерская СОШ им. В.Н. Коробейникова», развиваясь в полном соответствии с общегосударственной стратегией образования, в то же 

время имеет свои особенности, требующие определения дополнительных аспектов воспитательной работы. Специфика условий функционирования районной 

школы обусловлена психологическим противоречием в восприятии промежуточного положения образовательного учреждения, находящегося в особом 

положении «между городом и деревней», когда притязания обучающихся сопоставимы с целями городских школьников, а условия и возможности 

ограничиваются уровнем сельского поселения, не обладающего достаточной культурной инфраструктурой. Недостаточный культурный уровень 

обучающихся обусловливает их беззащитность перед различными современными влияниями и угрозами.  

Недостаточные возможности культурного развития школьников обусловили их повышенную зависимость от различных негативных влияний и угроз, 

многие из которых являются неожиданными не только для школы, но и для всего общества в целом. Поэтому большую трудность составляет нахождение и 

выбор соответствующих эффективных методических средств, разработка которых отстает от роста запросов на средства профилактики, а также оперативной 

коррекции запланированных ранее мероприятий.  

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

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

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

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 



 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, 

на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Воспитательный процесс в школе основывается на приоритете индивидуального развития личности, соотнесенного с ее способностями и 

запросами, возможностями успешной социализации в изменчивых условиях формирующихся общественных отношений.  При этом необходимо обеспечить 

нравственное взросление ребенка: формирование у него системы ценностей, устойчивых убеждений, необходимых качеств характера. В этой связи 

становится особенно актуально восстановление системы эстетического воспитания, культурных традиций, формирование кругозора школьников. 

В этой связи все стороны  воспитательного процесса обусловлены стратегией комплексной индивидуализации, обеспечивающей подготовку 

учащихся к самореализации и адаптации в будущей самостоятельной жизни.  

Процесс формирования необходимых социальных компетенций предполагает моделирование будущего поведения уже при обучении в школе, что 

возможно при использовании деятельностного подхода. При этом существенное значение имеет охранительный аспект воспитания, предупреждение 

различных угроз, в том числе – совершенно новых для общества в целом.  

Наиболее актуальными из угроз являются следующие:  

- деструктивное влияние различных идеологий и сообществ, контркультуры и масскультуры (интернет-ресурсов, эктремистских организаций, криминального 

мира  и др.), манипуляции подростковым сознанием и поведением;  

- неподготовленность к новым угрозам эпидемиологического характера и пренебрежение здоровьесберегающими рекомендациями (COVID-19 и др.).  

 В этой связи важными аспектами в организации воспитательного процесса являются противодействие манипулированию и предупреждение массовых 

заболеваний средствами медицинской профилактики и соблюдения санитарных норм в условиях эпидемий.  

Это одна из главных проблем школы, методически мало подготовленной к ответам на современные вызовы. 

Выявленные   угрозы определили необходимость актуализации психологической составляющей процесса воспитания, направленной прежде всего на 

предупреждение поведенческих ошибок в ответ на манипулирование сознанием в его различных аспектах.   



 

 Требует определенной работы и новое для школы явление: дистанционное обучение, которое ставит такие дополнительные вопросы, как 

формирование учебной ответственности и самостоятельности детей и организация свободного времени в условиях почти полной неподконтрольности 

времяпровождения. 

Неустраненной остается и проблема преемственности  воспитательного  процесса на разных этапах  образования. Именно она является причиной не 

только низкой результативности обучения, но и потери мотивации обучающихся – особенно при переходе из начальной в среднюю школу. Так нарушается 

процесс развития и воспитания личности.  

Таким образом, определилась модель воспитания в школе, которая ориентирована на всесторонние развитие ребенка и его защиту от различных 

негативных факторов социальной жизни (смену ценностной парадигмы, снижение общей культуры, манипулирование детским сознанием).  

Новые приоритеты и направления потребовали расширения воспитательных средств, использования новых форм, дистанционных форм воспитания. 

Для обновления стратегии воспитания в новых социальных условиях по каждому из направлений воспитательной деятельности предусмотрена 

работа творческих групп, работающих над темами: «Предупреждение психологического манипулирования детьми и их защита от вовлечения в 

деструктивные группы», «Обеспечение комфортного перехода детей из начальных классов на среднюю ступень обучения», «Формирование 

патриотизма средствами эмоциональной рефлексии, аффекта (марафон «80 стихотворений о войне»)».  По этим же направлениям организована 

экспериментальная работа по апробированию результатов деятельности творческих групп. 

Все проекты творческих групп связаны единой концепцией преемственности воспитания на всех этапах школьного образования, для чего 

предусмотрены специальные интерактивные воспитательные средства.   

Школа продуктивно сотрудничает с различными общественными и государственными структурами,  находится в шаговой доступности от 

образовательных, культурных, спортивных и социальных учреждений с. Белозерского: 

МКУК «Белозерская ДШИ» 

МКУК «Белозерский РДК» 

МКУК «Белозерская ДЮСШ» 

МКУК «Белозерский районный краеведческий музей» 

МКУК «Белозерская межпоселенческая центральная библиотека» 

ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по Белозерском району» 

ГБУ «Белозерская ЦРБ» 

ОП «Белозерское» 

Отделение службы занятости по Варгашинскому и Белозерскому району.  

Сотрудничество и взаимодействие с партнёрами проявляется в совместной реализации образовательных проектов и социальных 

инициатив, в сохранении традиций, в совершенствовании образовательной среды школы. Такая деятельность расширяет круг общения 

всех участников образовательного процесса, позволяет учащимся получить социальный опыт, способствует развитию личностного 

потенциала, расширяет мировоззрение.  

 Принципы воспитательной работы в школе направлены:  



 

 на создание условий развития, саморазвития и самореализации личности школьника через стремление обеспечить развитие разных 

категорий обучающихся, в том числе детей с ОВЗ в рамках реализации ФГОС;  

 на совершенствование системы работы с одаренными детьми;  

 на обеспечение здоровьесбережения обучающихся;  

 на активное взаимодействие родителей и педагогического коллектива.  
Акценты в воспитательной работе, обусловленные новыми вызовами и запросами коллектива школы и родителей: 

1. Усиление эстетического воспитания, формирование ценностных приоритетов, кругозора, навыков поведения, привычек и убеждений на 

базе культурного опыта народа. 

2. Ценностный подход 

3. Защита от манипулирования – повышение значения психологического сопровождения обучения 

4. Комплекс мер по реализации эпидемиологических мероприятий во время пандемии. Готовность к кардинальной смене всей системы 

обучения и воспитания. 

5. Обеспечение преемственности на всех ступенях обучения 

Особенностью организуемого в школе воспитательного процесса является и его соотнесенность с содержанием деятельности 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (далее – 

Российское движение школьников, РДШ), созданной Указом Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 года № 536. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, 

отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации – 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

 1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими 

социально значимых знаний); прежде всего - на основе системы ценностей, присущей российскому обществу; 

 

 2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых 

отношений); в создании на этой основе условий для самопознания, саморазвития и самореализации подрастающего поколения согласно возрастным 

потребностям и интересам; 

 



 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений 

на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел), в становлении гражданской позиции путем 

коллективного взаимодействия на благо России. 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие 

целевые приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

 В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их потребностью 

самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и 

юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и 

заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка 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; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоёмы);   

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



 

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

- овладевать накопленным поколениями культурным опытом и сокровищницей мировой и отечественной культуры, расширять 

эстетический, читательский кругозор;  

- быть самокритичным и ответственным; 

- 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 чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить 

перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших 

- быть готовым к адаптации в меняющихся социальных условиях.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им имеет особое 

значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему 

систему общественных отношений.  

  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными особенностями воспитанников, не означает 

игнорирования других составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание. Добросовестная работа педагогов, направленная на 

достижение поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в  

сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить 

выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его 

людей. 

  

  
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение следующих основных задач:  



 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в 

жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм 

занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) создать здоровьесберегающую среду, учитывающую особый уровень самозащиты, формировать навыки поведения в особых 

условиях функционирования школы;   

10) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

11) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности; 

12) обеспечивать занятость и безопасность детей во время дистанционного обучения (в том числе – информационную);  

13) добиваться взаимодействия и выполнения единых требований, использования общей стратегии воспитания на разных 

ступенях обучения; 

14) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и 

педагогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ СОВМЕСТНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ И 

СОЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЁРОВ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

 

Инвариантные модули 

3.1. Модуль «Классное руководство» 



 

Задача модуля:   реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в 

жизни школы.  

  Классный руководитель – это педагогический работник, в чьи должностные обязанности входит: содействие созданию благоприятных условий для 

индивидуального развития и формирования личности ребенка; внесение необходимых коррективов в систему его воспитания; помощь в решении проблем, 

возникающих у детей при общении между собой, с учителями, родителями; организация и воспитание классного коллектива. 

 Содержание, виды, формы деятельности по реализации модуля.  Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, куратор, 

наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; взаимодействие  с социальным педагогом, педагогом – психологом школы;  работу с родителями учащихся или их 

законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

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

них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и школьников, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

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

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; однодневные и 

многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней 

рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса.  
 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, 

в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя 

с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  



 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или 

учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

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

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных портфолио, в 

которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года 

– вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными представителями, с другими учащимися 

класса; через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или 

иное поручение в классе. 
Работа с учителями, преподающими в классе: 
 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 

школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих 

учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

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

Организационно – методические мероприятия при реализации модуля:  

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

2. Совещания, методические объединения для классных руководителей. Открытые воспитательные мероприятия.  

3. ВШК. 



 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля «Классное руководство» 

Ожидаемый результат Критерий эффективности Показатели 

Реализован потенциал классного руководства 

через выстроенную систему воспитательной 

работы 

Степень охвата в воспитательном процессе 

направлений, обозначенных в программе 

100% охвачены все направления программы 

воспитания 

Степень учета в воспитательном процессе 

возрастных и личностных особенностей детей, 

характеристик класса 

Мероприятия подобраны на основе анализа 

возрастных и личностных особенностей детей 

и класса в целом 

Степень использования новой по содержанию 

и формам подачи информации, личностно 

значимой для современных обучающихся 

 используются дистанционные технологии 

через группы, форумы в соцсетях;  

 не менее 50% мероприятий проводятся с 

использованием нетрадиционных 

современных форм 

Степень вовлеченности в решение 

воспитательных задач разных субъектов 

воспитательного процесса 

Привлечение к планированию и организации 

воспитательных мероприятий не менее:  100% 

обучающихся и учителей-предметников; 

  50% родителей 

Уровень общей культуры и воспитанности 

обучающихся (по методике Капустина) 

Уровень воспитанности обучающихся: 

  25% – высокий;  

 50% – достаточный; 

  25% – средний 

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

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

учащимися. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 



 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, 
которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

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

работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
 

Общие воспитательные задачи урока на предметном уровне 

Предметная 

область, предмет 

Решаемые воспитательные задачи 

Уровень начального общего образования 

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 



 

 

 

 

 

 

 

Литературное чтение 

 

 

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) 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; 

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 развития; 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, 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 

духовнонравственном 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 художественном 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 художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

Физическая культура 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; 

Уровень основного общего образования 

Русский язык и 

литература 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, 

формирования российской гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить:  

-включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку 

как носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России;  

-осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее 

социальным ростом;  

-приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры;  

-формирование причастности к национальным свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

Литература 1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога;  

2) понимание литературы как одной из основных национально культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей русского языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской и мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического 

и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

Родной язык и 

родная литература 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое 

поле своего народа; приобщение к литературному наследию своего народа;  



 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей 

полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

Иностранный язык 1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции 

в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

История России и 

Всеобщая история 

1) формирование основ гражданской, этно национальной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, 

осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур;  

2) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве. 

Обществознание 1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным 

в Конституции Российской Федерации;  

2) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости 

защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей 

дееспособности; 

География 1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности; 

 2)экологическое воспитание, воспитание бережного и рационального природопользования; 

Математика и 

информатика 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления: осознание роли математики в развитии России и мира; возможность привести примеры из отечественной и 

всемирной истории математических открытий и их авторов; 

 2) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в 

Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права; 



 

Физика, биология, 

химия 

1) воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; овладение экосистемной познавательной моделью и ее 

применение в целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды;  

2) формирование основ экологической грамотности: 

Искусство 1) развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности воспринимать эстетику природных 

объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать 

свое отношение художественными средствами; развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности;  

2) формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой 

цивилизации, их сохранению и приумножению.  

3) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;  

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих 

способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

Технология 1) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Физическая культура 

и ОБЖ 

1) формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

 2) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности; овладение основами 

современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества окружающей среды, как 

естественной основы безопасности жизни. 

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 

 - Отбор учебного материала из дополнительных источников информации  

Организационно –  методические мероприятия при реализации модуля: 

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 результат Критерий эффективности Показатели 

Реализован воспитательный потенциал урока Доля уроков, реализуемых воспитательный 

потенциал (по результатам ВШК) 

100% 

 Доля уроков, построенных на принципах 

системно-деятельностного подхода 

100% 

 Интерес обучающихся к предмету Не менее 80% 

 

Модуль 3.3. «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 школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться 

в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

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

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

поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках следующих 

выбранных школьниками ее видов   



 

Направление Решаемые задачи Формы реализации направления 

  

  

Спортивно- 

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности 

ребенка, формирование физически здорового 

человека, формирование мотивации 

к сохранению и укреплению 

здоровья. 

В форме еженедельных 

занятий кружков, внеклассные мероприятия по ЗОЖ, 

спортивные соревнования различного уровня. 

  

  

  

  

Общекультурное 

Развитие эмоциональной сферы ребенка, 

чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативно

й и общекультурной 

компетенций. 

В форме еженедельных занятий кружков, различные 

виды творческой деятельности и 

художественное творчество в системе учреждений 

дополнительного образования. 

Обсуждение книг, художественных фильмов, 

телевизионных передач, компьютерных игр на 

предмет их этического и эстетического 

содержания. 

  

  

  

  

  

Духовно-нравственное 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, 

формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, религии своего народа. 

В форме еженедельных занятий, кружков, классные 

часы, беседы, просмотр кинофильмов с 

целью знакомства с героическими 

страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, с обязанностями гражданина. 

Беседы о подвигах Российской 

армии, защитниках Отечества, встречи с 

Ветеранами и 

военнослужащими. Расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье - беседы о семье, 



 

 Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам социально значимых 

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

экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную 

картину мира. 

 Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для просоциальной 

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

ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

 Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуникативных компетенций 

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

свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

о родителях 

  

  

Общеинтеллектуальное 

Обогащение запаса учащихся языковыми 

знаниями, способствование формированию 

мировоззрения, эрудиции, кругозора. 

В форме еженедельных занятий кружков. Участие в 

интеллектуальных викторинах, конкурсах, 

олимпиадах различного уровня. Разработка 

учебных проектов и исследовательских работ. 

  

  

Социальное 

Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально-значимой 

деятельности. 

В форме еженедельных занятий кружков. Разработка 

социально-значимых проектов. Участие в социально-

значимой деятельности школы,  села. 



 

 Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у школьников любви к 

своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, 

формирование у них навыков самообслуживающего труда.  

 Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие 

школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы 

воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

 Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих способностей школьников, 

воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.   

 Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, умственного и физического 

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

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования происходит в рамках следующих вы

бранных школьниками ее видов: 

В рамках внеурочной деятельности в школе функционирует школьный спортивный клуб (ШСК) « Факел» -

 общественная организация учащихся, учителей и родителей, способствующая развитию физической культуры и спорта. 

В рамках организации внеурочной деятельности и дополнительного образования учащихся реализуются всероссийский проект:  

Центр гуманитарного и цифрового образования «Точка роста» 

      Цель проекта: призвана обеспечить доступность для освоения обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, а также дистанционных программ обучения определённых категорий 

обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия. 

Центр выполняет функцию общественного пространства для развития общекультурных компетенций, цифровой грамотности, шахматного 

образования, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности и обеспечить 

формирование современных компетенций и навыков у школьников. 

 

Организационно –  методические мероприятия при реализации модуля: 

 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 воспитательный потенциал 

занятий внеурочной деятельности 

Доля обучающихся вовлеченных во 

внеурочную деятельность 

100% 

Доля обучающихся – участников различных 

конкурсов (с образовательными продуктами 

внеурочной деятельности) 

25% 

Охват всех направлений внеурочной 

деятельности по ФГОС 

100% 

 

3.4. 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:  

 Общешкольный родительский комитет и  Совет школы, участвующие в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для совместного проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о 

ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   



 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов ШСМ по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 

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

направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей. 
 

Организационно –  методические  мероприятия при реализации модуля: 

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% 

 Доля семей, состоящих на всех видах учета 0 

 

 



 

3.5.Модуль «Правовое» 

 (профилактика суицидального поведения; профилактика противоправного поведения несовершеннолетних, воспитание 

законопослушного поведения; профилактика проявлений терроризма и экстремизма в молодежной среде; профилактика употребления 

ПАВ и наркотических средств, половое воспитание). 

 

Задача - организовать работу по формированию законопослушного гражданина, совершенствованию правовой культуры и 

правосознания обучающихся.  

Правовое воспитание - система воспитательных действий, направленных на формирование у обучающихся уважения к праву, 

собственных установок и представлений, опирающихся на современные правовые ценности общества, правовой культуры, 

основанной на фундаментальной правовой грамотности, компетенций, достаточных для защиты прав, свобод и интересов личности, 

позитивного опыта деятельности в социально-правовой сфере. 
 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

На уровне образовательной организации: 

  встречи, лекции, беседы, просмотр тематических фильмов, творческие выставки, конкурсы, акции. 

 Работа с классным коллективом: 

 - классные часы по правовой культуре  
- анкетирование: жестокое обращение, вовлеченность в криминальное движение, сформированность культуры межэтнических и 

межконфессиональных отношений у  обучающихся;  

- тестирование:  социально-психологическое тестирование, мониторинг профилактики антинаркотической деятельности; 
- акции: «Детский телефон доверия», «Мы выбираем трезвость»; 

- флэшмоб: «Спорт Челлендж»,  «Веселая зарядка»; 
На индивидуальном уровне: 

 - индивидуальные беседы с обучающимися, проводимые специалистами   школы (директор школы, заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, педагог-психолог) и классным руководителем с целью выработки устойчивых социальных качеств личности 

(целеустремленность, инициативность, самостоятельность, самоконтроль, выдержка, решительность, воля, настойчивость, 

организованность и т.д.) 

 - индивидуальные беседы с обучающимися, проводимые специалистами правоохранительных органов с целью формирования системы 

правовых знаний 

 - анкетирование (уровень правовой грамотности подростка)  

 - тестирование (знание ребенка своих прав) 

 

Организационно-методические мероприятия   при реализации модуля: 



 

1. Курсы, семинары, МО классных руководителей.  

2. Взаимодействие с инспектором ПДН, участковым.  

3. ВШК. 

 Целевые индикаторы эффективности реализации модуля «Правовое» 

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; 

Не менее 1 раза в четверть 

 Степень охвата в воспитательном процессе 

направлений, обозначенных в программе; 

100% 

 Отсутствие противоправных действий, 

совершенных обучающимися 

Отсутствуют 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

3.7.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, проводятся 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 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  



 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего 

школу социума.   

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, 
педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, 

представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, 

проблемы, касающиеся жизни школы,  села, страны. 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, 

фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих.  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным событиям. 
На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, 

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: Посвящение в 

первоклассники, Посвящение в пятиклассники, Посвящение в старшеклассники. 

 капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с элементами доброго 

юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. Они создают в школе атмосферу творчества 

и неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы. 
 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

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

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом 

анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 
На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение 



 

и встречу гостей и т.п.); 

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

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые 

могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент 

общей работы.  

 

    Организационно –  методические  мероприятия при реализации модуля: 

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 активная социальная позиция 

обучающихся в школьном и внешкольном 

пространстве. 

Доля обучающихся, включенных в 

планирование, подготовку, проведение и 

анализ ключевых общешкольных 

мероприятий 

Не менее 50% 

 Доля мероприятий, получивших 

положительную 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% 

 Доля мероприятий, где участвуют все 

участники воспитательного процесса 

(ученики, родители, педагоги, социальные 

партнеры) 

Не менее 50% 

 

 



 

3.8.Модуль «Детские общественные объединения» 

Задача - поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и организаций. 

Действующее на базе школы детское общественное объединение (первичное отделение РДШ) – это добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) 

"Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении демократических процедур (выборы 

руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их личностного развития опыт 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 школьниками пожилым людям; совместная работа с 

учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в 

благоустройстве территории данных учреждений и т.п.);  участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход 

за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, традиционной формой которого является Торжественное 

обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между ребенком и 

коллективом детского общественного объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися членами данного объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного объединения для обсуждения вопросов 

управления объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов 

объединения событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности детского общественного 

объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с другими его 

членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки интернет-странички 

детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы 

коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального 

окружения в целом. Это может быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и 

постоянной деятельностью школьников.  
В школе организовано волонтерское движение, целью которого является развитие у учащихся высоких нравственных качеств путём пропаганды идей 

добровольного труда на благо общества,  

привлечения учащихся к решению социально значимых проблем (через участие в социальных, экологических, благотворительных, культурно-

образовательных, профилактических и просветительских и др. проектах и программах). 

Основными задачами являются:  



 

- поддержка ученических инициатив;  

- содействие всестороннему развитию учащихся, формированию у них активной жизненной позиции. 

 Организационно – методические  мероприятия при реализации модуля: 

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;  

- сформирована активная социальная позиция 

обучающихся в школьном и внешкольном 

пространстве. 

Доля обучающихся, вовлеченных в 

волонтерскую деятельность через школьный 

волонтерский отряд « От сердца к сердцу», в 

РДШ   

Не менее  25% 

 Количество социально значимых проектов, 

инициированных и реализованных 

волонтерами, членами РДШ 

Не менее 2-х в год 

 Доля обучающихся, вовлеченных в 

деятельность спортивного клуба « Факел» 

Не менее 25% 

 Количество социально значимых проектов 

спортивно-оздоровительной направленности, 

инициированных реализованных членами 

клуба « Факел» 

Не менее 2-х в год 

 

 
Модуль 3.10. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Задача - организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный потенциал. 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 



 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их классными руководителями и 

родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с 

распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», 

«корреспондентов», «оформителей»); 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и родителями школьников в другие города или 

села для углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, 

имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

 многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями дополнительного образования и осуществляемые с обязательным 

привлечением школьников к коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и переходов), 

коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение среди школьников 

основных видов работ и соответствующих им ответственных должностей), коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня - у 

вечернего походного костра и всего похода - по возвращению домой).  

 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей школьников, включающий в себя, например: 

соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку 

местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства 

командных биваков, комбинированную эстафету; 

 

Организационно-методические мероприятия  при реализации модуля: 

 1. Семинары, МО классных руководителей по реализации модуля «Экскурсии, экспедиции, походы»  

2. Организация работы школьной музейной комнаты.  

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля «Экскурсии, экспедиции, походы» 
Ожидаемый результат Критерий эффективности Показатели 

- организованная работа школьного музея; 

 - организация поездок в музеи г. Кургана. 

Доля обучающихся, участвующих в 

общешкольных походах 

70% 

 Своевременное обновление информации в  

школьном музее 

100% 

 Доля обучающихся и родителей, посещающих 

музеи 

60% 

 

 



 

 3.11.Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Задача - организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал. 

Социальные медиа — это компьютерные технологии, которые облегчают создание и обмен информацией, идеями, карьерными 

интересами и другими формами выражения через виртуальные сообщества и сети. 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 официальный сайт школы http://bssh.ucoz.ru и официальная группа ВКонтакте https://vk.com/club3272817 , через которые 

происходит информирование детской, родительской и педагогической общественности; 

 освещение результативности участия в общешкольных ключевых делах осуществляется в каждом классе через классный уголок;  

 совместное (обучающиеся, родители, педагоги) оформление информационных стендов в школе и классах; 

  участие школьников в различных конкурсах школьных медиа. 

 

Организационно-методические мероприятия  при реализации модуля: 

 1.Консультации для классных руководителей и обучающихся по реализации модуля «Школьные и социальные медиа» 

 2.Организация работы методических объединений классных руководителей. 

 Целевые индикаторы эффективности реализации модуля «Школьные и социальные медиа» 
Ожидаемый результат Критерий эффективности Показатели 

- организованная работа школьных медиа Наличие официального сайта школы и группы 

Вконтакте 

Имеется 

Своевременное представление информации 

через Интернет 

100% 

Доля обучающихся и родителей, 

проинформированных посредством сети 

Интеренет 

90% 

 

 
3.12. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Задача – развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности. 

http://bssh.ucoz.ru/
https://vk.com/club3272817


 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их 

периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников 

с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие дети, 

родители и педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 
 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, 

логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни 

школы знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству различных участков пришкольной территории (например, 

высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для 

детских проектов мест);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

Организационно-методические мероприятия  при реализации модуля: 

 1. КТД, МО по реализации модуля «Организация предметно-эстетической среды. 

 2. Награждение по результатам выполненной работы. 

 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  

рекреации II этажа (служит актовым залом) 

Для каждого мероприятия 

Доля информационно-тематических выставок 

с применением краеведческого материала 

Не менее 50% 

Доля обучающихся и родителей, дающих 

положительную оценку оформлению школы 

90% 

 

 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой школой направлениям и 

проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

 Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привлечением (при необходимости и по 

самостоятельному решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

 Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение как 

к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не количественных его 

показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

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

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание 

того, что личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 



 

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

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития школьников каждого 

класса.  

 Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

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

психологическая диагностика, указанные в таблице. 

Направления самоанализа  Способ сбора информации для самоанализа 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся: 

1.1 Ценностные ориентации ребенка Методика Рокича «Ценностные ориентации». 

1.2.Степень социализации личности Методика определения общественной активности 

учащихся (по Е.Н.Степанову) 

2.  Степень развития коллектива 

2.1. Отношения между обучающимися Методика изучения сплоченности ученического 

коллектива СИШОР. 

2.2. Уровень развития самоуправления Методика определения уровня развития ученического 

самоуправления (М.И.Рожкова) 

3. Удовлетворенность детей и взрослых процессом и результатами воспитания и 

жизнедеятельностью в образовательном учреждении 

3.1.  Удовлетворенность учащихся 

школьной жизнью  
Методика изучения психологических условий 

школьной образовательной среды (Н.П. Бадьиной, В.Н. 

Афтенко). 

Мониторинг удовлетворенности участников 

образовательных отношений качеством оказываемых 

образовательных услуг (анкетирование). 

3.2.  Удовлетворенность родителей 

работой образовательного учреждения 
Методика изучения психологических условий 

школьной образовательной среды (Н.П. Бадьиной, В.Н. 

Афтенко). 

Мониторинг удовлетворенности участников 

образовательных отношений качеством оказываемых 

образовательных услуг (анкетирование). 



 

3.3.  Удовлетворенность педагогов 

жизнедеятельностью в образовательном 

учреждении и результатами процесса 

воспитания детей 

Методика изучения психологических условий 

школьной образовательной среды (Н.П. Бадьиной, В.Н. 

Афтенко). 

.  

 Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

школьников 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 детей и взрослых. 

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и 

личностно развивающей совместной деятельности детей 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 детей и взрослых могут быть 

беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

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 проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

 

 

Анкета 

для самоанализа организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых 



 

 

Оцените качество организуемой в нашей школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Ваша оценка может находиться в пределах от 1 до 10 баллов. 

Пожалуйста, познакомьтесь с основными «крайними» характеристиками этой деятельности, а после этого обведите на каждой шкале 

балл, соответствующий Вашей личной оценке. 
 

Проблемы, которых следует избегать Оценочная шкала Идеал, на который следует ориентироваться 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

Классные руководители не 
пользуются авторитетом у детей своих 

классов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Классные руководители являются значимыми 

взрослыми для  большинства детей своих 

классов. Школьники доверяют своим 

классным руководителям 

Большинство решений, касающихся 

жизни класса, принимаются классным 

руководителем единолично. 

Поручения классного руководителя дети 

часто выполняют из страха или по 

принуждению 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство решений, касающихся жизни 

класса, принимаются совместно классным 

руководителем и классом, у детей есть 

возможность проявить свою инициативу 

В отношениях между детьми 
преобладают равнодушие, грубость, случаются 

травли детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В классе дети чувствуют себя комфортно, 

преобладают  товарищеские отношения, школьники 

внимательны друг к другу 

Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков 

Уроки скучны для большинства 

школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дети заинтересованы в происходящем на уроке и 

вовлечены в организуемую учителем деятельность 

Уроки обычно однообразны, 

преобладают лекционные формы работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Учителя часто используют на уроке игры, 

дискуссии и другие парные или групповые формы 

работы 

Уроки ориентированы 

преимущественно на подготовку 

обучающихся к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и другим 

формам проверки знаний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Уроки не только дают детям знания, но и 

побуждают их задуматься о ценностях, 

нравственных вопросах, жизненных проблемах 



 

Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в школе организуется 

преимущественно в виде познавательной 

деятельности, как продолжение учебных занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школе реализуются разнообразные виды внеурочной 

деятельности школьников: познавательная, игровая, 

трудовая, спортивно-оздоровительная, туристско-

краеведческая, художественное творчество и т.п 

Участие школьников в занятиях курсов 

внеурочной деятельности часто принудительное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Занятия в рамках курсов внеурочной деятельности 

интересны для школьников, школьники стремятся 

участвовать в этих занятиях 

Результаты внеурочной деятельности детей 

никак не представлены в школы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 С результатами внеурочной деятельности детей 

могут познакомиться другие школьники, родители, 

гости (например, на концертах, выставках, 

ярмарках, родительских собраниях, сайте школы и 

т.п.) 

Качество взаимодействия школы и семей школьников 
Большинство родителей безразлично к 

участию ребенка в школьных делах, 

высказывает недовольство, если это влияет 

на их планы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство родителей поддерживает участие 

ребенка в школьных делах, может координировать 

свои планы с планами ребенка, связанными с его 

участием в делах школы 

Работа с родителями сводится 

преимущественно к информированию об 

успеваемости детей, предстоящих конкурсах, 

мероприятиях. Реакция родителей на нее 

формальна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Школе удалось наладить взаимодействие с 

родителями в вопросах воспитания детей 

(информирование, обучение, консультирование и 

т.п.), его формы востребованы и пользуются 

доверием со стороны родителей 

Педагоги испытывают трудности в 

организации диалога с родителями по 

вопросам воспитания детей. 

Родители в основном игнорируют мнение 

педагогов, вступают с ними и друг с другом в 

конфликты, нередко привлекая к ним 

учеников класса. В организации совместных с 

детьми дел педагоги могут рассчитывать 

только на себя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Педагоги организовали эффективный диалог с 

родителями по вопросам воспитания детей. 

Большая часть родителей прислушивается к мнению 

педагогов, считая их профессионалами своего дела, 

помогает и поддерживает их, выступает с 

инициативами в сфере воспитания детей и 

помогает в их реализации 

Качество существующего в школе ученического самоуправления 

Школьники занимают пассивную позицию по 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята чувствуют свою ответственность за 



 

отношению к происходящему в школе, 

чувствуют, что не могут повлиять на это 

происходящее в школе, понимают, на что именно 

они могут повлиять в школьной жизни и знают, как 

это можно сделать 

Ребята не вовлечены в организацию 

школьной жизни, школьное самоуправление 

имитируется (например, органы 

самоуправления не имеют реальных 

полномочий, дети поставлены педагогами в 

позицию исполнителей, самоуправление 

часто сводится к проведению дней 

самоуправления и т.п.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята часто выступают инициаторами, 

организаторами тех или иных школьных или  

внутриклассных дел, имеют возможность выбирать 

зоны своей ответственности за то или иное дело 

Лидеры ученического самоуправления 

безынициативны или вовсе отсутствуют в 

школе. Они 

преимущественно назначаются взрослыми и 

реализуют только их идеи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Лидеры ученического самоуправления выступают 

с инициативой, являются активными участниками 

и организаторами событий в школе и за ее 

пределами 

Качество профориентационной работы школы 

Профориентационная работа ориентирована 

лишь на ознакомление школьников с рынком 

труда и основными профессиями. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профориентационная работа ориентирована на 

формирование у школьников трудолюбия, 

готовности к планированию своего жизненного 

пути, выбору будущей профессиональной сферы 

деятельности и необходимого для этого 

образования 

Профориентационной работой занимается 

только классный руководитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профориентационной работой занимается команда 

педагогов с привлечением социальных партнеров 

Профориентационные занятия 

проходят формально, дети занимают  

пассивную позицию. Формы 

профориентационной работы носят 

преимущественно лекционный характер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Формы профориентационной работы разнообразны, 

дети заинтересованы в происходящем и вовлечены 

в организуемую деятельность 

Качество общешкольных ключевых дел 
Общешкольные дела придумываются только 

взрослыми, школьники не участвуют в 

планировании, организации и анализе этих дел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общешкольные дела всегда планируются, 

организуются, проводятся и анализируются 

совместно – школьниками и педагогами 

Дела не интересны большинству школьников 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дела  интересны большинству школьников 



 

Участие школьников в этих делах 

принудительное, посещение – обязательное, 

а сотрудничество друг с другом 

обеспечивается только волей педагогов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Участие школьников в этих делах сопровождается их 

увлечением общей работой, радостью и взаимной 

поддержкой 

Качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений 

Детские общественные объединения 

существуют лишь формально, они не 

работают, нет детей, которые позиционируют 

себя как его члены 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Детские общественные объединения 

привлекательны, школьники стремятся 

участвовать в организуемой ими деятельности.  

Дети, состоящие в детских общественных 

объединениях, гордятся этим, всячески 

подчеркивают свою принадлежность к 

объединениям 

Деятельность детских общественных 

объединений ограничивается рамками самих 

объединений, она не ориентирована на 

интересы и потребности других людей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Деятельность детских общественных объединений 

направлена на помощь другим людям, социально 

значима 

Деятельность, которую ведут детские 

общественные объединения, предоставляет 

ограниченные возможности для 

самореализации школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Деятельность, которую ведут детские общественные 

объединения, дает возможность каждому ребенку 

найти себе дело по силам и по желанию 

Качество работы школьных медиа (газет, радио, ТВ, интернет-ресурсов и т.п.) 

Деятельность школьных медиа 

обеспечивается силами взрослых с 

минимальным участием детей. Школьникам 

не предоставлен спектр ролей, которые они 

могут выполнять, их интересы и потребности 

не учитываются 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школе существует разнообразие школьных медиа, 

их деятельность обеспечивается силами учащихся 

при поддержке педагогов. Совместное 

распределение обязанностей в школьных медиа 

осуществляется с учетом интересов и потребностей 

ребят 

В содержании работы школьных медиа 

отсутствуют темы, отражающие жизнь 

школы, значимые 

для ребят разного возраста вопросы, не 

представлены их точки зрения по этим 

вопросам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В содержании работы школьных медиа 

представлена актуальная жизнь школы, проблемы, 

волнующие современных детей разных возрастов. 

Здесь находят отражение различные позиции 

школьников по тем или иным вопросам 

В школьных медиа не уделяется внимания 

нормам культуры общения, эстетике 

представления материала, не обращается 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школьных медиа уделяется внимание нормам 

культуры общения, эстетике представления 

материала, обращается внимание на достоверность 



 

внимание на достоверность используемых 

фактов 

используемых фактов 
 

Качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов 

Экскурсии, экспедиции, походы и прочие 

выездные мероприятия 

проводятся крайне редко или не проводятся 

вовсе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Экскурсии, экспедиции, походы и прочие выездные 

мероприятия проводятся регулярно, формы такой 

деятельности разнообразны, в ней участвуют 

школьники разных классов, разных возрастных 

групп 

У взрослых нет стремления заинтересовать 

школьников, им важен, прежде всего, сам 

факт участия детей в выездных 

мероприятиях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Взрослые умеют заинтересовать школьников теми 

выездными делами, в которых они участвуют 

Экскурсии, экспедиции, походы и прочие 

выездные мероприятия 

проводятся как мероприятия, в которых 

школьники занимают преимущественно 

пассивную позицию 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Выездные дела предваряются их совместной 

подготовкой, распределением между школьниками 

необходимых ролей (фотографа, экскурсовода и 

т.п.). При их проведении ребята занимают активную 

позицию по отношению к происходящему. По 

окончании дел проводится совместный анализ, а 

итоги представляются в творческих 

формах 
Качество оформления школы, организации ее предметно-эстетической среды 

Оформлению школы не уделяется 

внимания. Оформление кабинетов, 

коридоров, рекреаций и т.п. безвкусно или 

напоминает оформление офисных 

помещений, а не пространства для детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Пространство школы оформлено со вкусом, 

отражает дух школы, учитывает возрастные 

особенности детей, предусматривает зоны как 

тихого, так и активного отдыха. Время от времени 

происходит смена оформления школьных 

помещений 

В оформлении школы не участвуют ни дети, 

ни педагоги. Здесь нет места проявлению их 

творческой инициативы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Оформление школы часто осуществляется 

совместно педагогами и детьми (иногда с 

привлечением специалистов). В нем  используются 

творческие работы учеников и учителей, здесь 

представлена актуальная жизнь школы 

Содержание плакатов, стендов, 

пространственных композиций носит 

формальный характер, на них редко 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Элементы оформления в привлекательных для ребят 

формах акцентируют внимание на важных 

ценностях школы, ее нормах и традициях 



 

обращают внимание школьники 
 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Организационный раздел ООП НОО определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а также организационные механизмы и 

условия реализации программы начального общего образования и включает: 

- учебный план; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий воспитательной направленности, которые 

организуются и проводятся МКОУ «Белозерская СОШ им. Коробейникова» или в которых МКОУ «Белозерская СОШ им. Коробейникова» 

принимает участие в учебном году или периоде обучения; 

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

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план для 1-4 классов обеспечивает реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 №286. 

Учебный план предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4-х 

классов (135 учебных недель). Общее количество часов учебных занятий за 4 года - ….. часов. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение 

дня составляет: 

- для 1-х классов - не превышает 4 уроков, один раз в неделю - 5 уроков за счет урока физической культуры; 

- для 2-4-х классов - не превышает 5 уроков при пятидневной учебной неделе. 

Учебная неделя в 1 классе пятидневная, со 2 по 4 класс - пятидневная. Количество 

учебных недель: 

- 1-е классы - 33 недели; 

- 2-4-е классы - 34 недели. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки: 

- в 1-х классах - не более 21 часа в неделю; 

- во 2-4-х классах - не более 23 часов в неделю. 

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с образовательной программой осуществляется деление классов на 2 

группы (при наполняемости класса 24 человек и более) при изучении курсов иностранного языка во 2-4-х классах. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 

1. «Русский язык и литературное чтение» 

Учебный предмет «Русский язык» в 1-4-х классах представлен в объеме 5 часов в неделю, «Литературное чтение» - 4 часа в неделю в 1-3 классах, в 4 классах- 

3 часа в неделю. 



 

2.  «Математика и информатика» 

Предметная область «Математика и информатика» включает в себя учебный предмет «Математика», который представлен в объеме 4 часа в неделю в 1-4-х 

классах. 

3. «Иностранный язык» 

Включает в себя учебный предмет «Иностранный язык». Учебный предмет представлен в объеме 2 часа в неделю во 2-4-х классах. 

4. «Обществознание и естествознание («окружающий мир»)» 

Предметная область включает в себя учебный предмет «Окружающий мир», который представлен в объеме 2 часа в неделю в 1-4-х классах. 

5. «Основы религиозных культур и светской этики» 

Предметная область включает в себя учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики», который представлен в объеме 1 час в неделю в 4-м 

классе. На основании решения родителей (законных представителей) обучающиеся будут изучать один из модулей. 

6. «Искусство» 

Предметная область включает в себя учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка». 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме 1 час в неделю в 1-4-х классах. 

Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме 1 час в неделю в 1-4-х классах. 

7. «Технология» 

Предметная область включает в себя учебный предмет «Технология», который представлен в объеме 1 час в неделю в 1-4-х классах. 

8. «Физическая культура» 

Включает в себя учебный предмет «Физическая культура», который представлен в объеме 2 часа в неделю в 1-4-х классах. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает интересы их родителей (законных представителей) и строится в 

соответствии с возможностями информационно-образовательной среды МКОУ «Белозерская СОШ им. Коробейникова». 

Часть учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, включает курсы: 

- Курс «Основы функциональной  грамотности» представлен в 1-4 классах по 1 часу в неделю. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Формы промежуточной аттестации обучающихся осуществляется на основании положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, положения об оценке образовательных достижений учащихся. 

Успеваемость обучающихся 2-4 классов оценивается по 4-балльной системе. Текущий контроль успеваемости в 1 классе осуществляется без 

выставления отметок в классном журнале. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце учебного года. 

Формы промежуточной аттестации: 

- итоговая контрольная работа, 

- комплексная работа на межпредметной основе; 

- диагностическая работа; 

- творческая работа. 

Промежуточной аттестации подлежат все обучающиеся 2-4 классов в виде отметок по четырехбалльной шкале с фиксацией в классных журналах. 

Отметка выставляется целым числом на основании текущего контроля успеваемости. 



 

 

По учебному предмету «Основы функциональной грамотности» оценивание осуществляется 

по системе «зачет»/«незачет». ______________________________________________________  

Классы Учебные предметы Форма 

1 - 4 Русский язык 
Диктант 

Итоговая контрольная работа 

3 - 4 Иностранный язык Диагностическая работа 

1 - 4 Литературное чтение Комплексная работа на межпредметной основе 

1 - 4 Математика Итоговая контрольная работа 

1 - 4 Окружающий мир Итоговая контрольная работа 

2 - 4 Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Творческая работа 

1 - 4 Физическая культура Сдача нормативов 

4 ОРКСЭ Творческая работа 

1-4 
Основы функциональной 

грамотности 
Диагностическая работа 

 



 

Учебный план (недельный) начального общего образования 



 

Предметные области Учебные предметы (учебные модули) 

Кол-во часов в неделю 

Всего 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

5- 
дневка 

5- 
дневка 

5- 
дневка 

5- 
дневка 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 16 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 0 0 0 0 0 

Литературное чтение на родном языке 0 0 0 0 0 

Иностранный язык Иностранный язык 
 

2 2 2 6 

Математика и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

("окружающий мир”) 
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
Основы религиозных культур и светской 

этики: 

   

1 1 

Учебный модуль "Основы православной 

культуры" 

   
  

Учебный модуль "Основы иудейской 

культуры" 

   
  

Учебный модуль "Основы буддийской 

культуры" 

   
  

Учебный модуль "Основы исламской 

культуры" 

   
  

Учебный модуль "Основы религиозных 

культур народов России" 

   
  

Учебный модуль "Основы светской этики"    
  

Искусство 
Изобразительное искусство 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: 20 22 22 22  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Основы функциональной грамотности 
   1 

1 1 1 4 

Итого: 1 1 1 1 3 
 



 

 

 

Учебный план (годовой) начального общего образования 

(ФГОС НОО, утвержденный приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 №286) 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

Итого по УП: 21 23 23 23 90 
 



 

Предметные области Учебные предметы (учебные модули) 

Кол-во часов в неделю 

Всего 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

5- 
дневка 

5- 
дневка 

5- 
дневка 

5- 
дневка 

Обязательная часть       

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 
Родной язык и литературное 

чтение на 
родном языке 

Родной язык 0 0 0 0 0 

Литературное чтение на родном языке 0 0 0 0 0 

Иностранный язык Иностранный язык 
 

68 68 68 204 

Математика и информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

("окружающий мир”) 
Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
Основы религиозных культур и светской 

этики: 

   

34 34 

Учебный модуль "Основы православной 

культуры" 

     

Учебный модуль "Основы иудейской 

культуры" 

     

Учебный модуль "Основы буддийской 

культуры" 

     

Учебный модуль "Основы исламской 

культуры" 

     

Учебный модуль "Основы религиозных 

культур народов России" 

     

Учебный модуль "Основы светской этики"      

Искусство 
Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Музыка 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 270 

Итого: 660 748 748 782 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений      
 

Основы функциональной грамотности 33 34 34 34 135 

Итого: 33 34 34 34 135 
 



 

 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими 

программы начального общего образования (до 1320 академических часов за четыре года обучения) с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей МКОУ «Белозерская 

СОШ им. Коробейникова». 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная образовательная программа предусматривает внеурочную 

деятельность. План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной образовательной программы. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы занятий, объем внеурочной деятельности обучающихся при 

получении среднего общего образования. 

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности младших школьников, в которых возможно и целесообразно решение задач их 

образования, развития, воспитания и социализации.  Необходимость введения внеурочной деятельности в образовательный процесс обусловлена 

необходимостью целенаправленной организации свободного времени детей, их активной социализации, развития индивидуальных способностей.  

Организация внеурочной деятельности младших школьников предполагает решение комплекса педагогических задач. 

  Педагогические задачи организации внеурочной деятельности: 

 1. Создать условия для занятости младших школьников во внеурочное свободное время;  

2. Обеспечить включение обучающихся в разнообразные виды деятельности, учитывая их интересы, возрастные, индивидуальные особенности; 

 3. Содействовать успешности, творческой самореализации детей, самовыражению, личностной самопрезентации,  реальных и потенциальных возможностей;  

4. Способствовать формированию личностной, метапредметной и предметной компетенции учащегося;  

5. Организовать социальные практики младших школьников с целью расширения кругозора, ознакомления с окружающим миром, активной социализации; 

 6. Обеспечить профилактику рисков возникновения вредных привычек, девиантных форм поведения, посредством включения младших школьников в 

личностнозначимую и социально-полезную деятельность.   

Организация внеурочной деятельности младших школьников, по выбору педагогов и учащихся, осуществляется: 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 782 782 782 3039 
Итого по УП:      

 



 

  ные экскурсии, 

олимпиады, викторины  и т.п.;  

уппе, коллективе, массово; 

 -ценностного общения: этические беседы, тематические диспуты, проблемно-ценностные дискуссии и др.; 

  

зличных формах социального творчества и социальных практик младших школьников - трудовой, патриотической, экологической и др. 

направленности.  В период каникул используются возможности организации отдыха детей и их оздоровления, тематической лагерной смены, создаваемой на 

базе школы.  Внеурочная деятельность, как и деятельность учащихся 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 действовать, чувствовать, принимать решения и 

др.          

 Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, принципов, содержания, форм и методов деятельности.   

Основные принципы организации внеурочной деятельности учащихся:  

1. Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий очеловечивание взаимоотношений в совместной творческой деятельности педагогов, 

учителей, учащихся и их родителей (законных представителей);  

2.  Принцип научной организации;  

3.  Принцип добровольности и заинтересованности учащихся;  

4.  Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного образования;  

5.  Принцип целостности; 

 6.  Принцип непрерывности и преемственности процесса образования; 7 

.  Принцип личностно-деятельностного подхода;  

8.  Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка); 

 9. Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности ребенка не только природосообразно, но и в соответствии с требованиями 

мировой, отечественной, региональной культур;  



 

10.  Принцип комплексного подхода в реализации интегративных процессов; 11. Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех 

образовательных социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки детям разного уровня социализации;  

12. Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, свободно выбирающих вариативные образовательные программы и время на их 

усвоение;  

13. Принцип межведомственности, учитывающий координацию деятельности педагогов дополнительного образования, учителей, классных руководителей, 

психологов и позволяющий получить всестороннюю характеристику образовательного, нравственного, социального, физического здоровья детей.         

Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности: 

 1)      игровая деятельность;  

2)      познавательная деятельность;  

3)      проблемно-ценностное общение; 

 4)      досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);  

5)      художественное творчество;  

6)      трудовая  деятельность;  

7)      спортивно-оздоровительная деятельность; 

 9)      краеведческая деятельность.   

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное).  

  Спортивно-оздоровительное направление имеет своей целью формирование у детей представлений о здоровом образе и основах безопасности жизни, 

развитие форм двигательной активности младших школьников.  

 Задачи:  

1. Формировать у младших школьников ценностное отношение к нравственному, психическому и физическому здоровью. 

 2. Учить соблюдать режим дня и правила личной гигиены.  

3. Включить всех детей в посильную, индивидуально ориентированную физкультурно-оздоровительную деятельность.  



 

4. Формировать представление и личностное принятие здорового образа жизни, основ безопасности жизнедеятельности. 

 Духовно-нравственное направление формирует способность к духовно-нравственному развитию, личностному совершенствованию, пониманию значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека и общества.   Социальное направление  имеет своей целью включение учащихся в разнообразные значимые 

внутриклассные, внутришкольные, социально-ориентированные дела и проекты, обеспечение предпосылок формирования активной жизненной позиции и 

ответственно отношения к деятельности. направлено на достижение конкретных целей, координированное выполнение взаимосвязанных практико-

ориентированных действий обучающихся; развитие у обучающихся интереса и активного отношения к социальным проблемам города, региона, страны.  

 Общеинтеллектуальное направление имеет своей целью формирование у младших школьников опыта продуктивной исследовательской деятельности и 

позитивного отношения к знанию как общественной и личностной ценности. 

  Задачи:  

1. Обеспечивать целенаправленное и систематическое включение обучающихся в исследовательскую, познавательную деятельность.  

2. Способствовать полноценному развитию у детей опыта организованной познавательной и научно-исследовательской деятельности. 

 3. Способствовать развитию умений добывать знания и умение использовать их на практике. 

 4. Стимулировать развитие потребности в познании. 

 5. Формировать навыки работы с различными формами представления информации.   

Общекультурное направление имеет своей целью создание условий для формирования у детей эстетических вкусов, для проявления младшими школьниками 

творческих способностей в области различных видов искусства (изобразительное искусство, музыка, хореография, театр и т.д.)    

Задачи:  

1. Способствовать раскрытию природных задатков и способностей в процессе художественно-эстетического творчества. 

 2. Способствовать полноценному развитию личности в творчестве.  

3. Способствовать получению основы знаний о мировой культуре и культуре России.  

4. Формировать потребности в творческой деятельности. 

 5. Учить приёмам исполнительского мастерства и творческой самопрезентации.  

6. Учить слушать, видеть, понимать и анализировать произведения искусства.  В основе всех программ внеурочной деятельности лежат следующие 

принципы: 



 

  

ых, возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся;  

 

  

 рочной деятельности;  

 

  

-ориентированной направленности содержания и форм внеурочной деятельности;  

.  

 При организации внеурочной деятельности учащихся Школой используются возможности учреждений культуры  и других организаций социума.  

Воспитательная парадигма школы требует от  педагогического коллектива максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности 

ребёнка, способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости, обладающей чувством собственного 

достоинства, умеющей принимать рациональные решения и нести ответственность за свои поступки.       

Школа работает по трём уровням результатов внеурочнойной деятельности школьников 

-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь;  

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь;  

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни.  

  Планируемые результаты           

 Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог реализации общественного договора фиксируется в  портрете ее  

выпускника:  

• любящий свой край и свою Родину;  

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 • любознательный,  активно и заинтересовано познающий мир; 



 

 • владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;  

 • готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;   

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, умеющий высказать свое мнение;   

• выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни):  

приобретение  школьниками знаний  об этике и эстетике повседневной жизни человека;  

о принятых в обществе нормах  поведения и общения;  

об основах здорового образа жизни;  

об истории своей семьи и Отечества; 

 о русских народных играх;  

о правилах конструктивной групповой работы: об основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; о 

способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о правилах проведения исследования.  

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом):  

развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному здоровью и 

внутреннему миру.  

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия): школьник может приобрести опыт 

исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с 

другими детьми.  

 В процессе реализации Программы произойдет: 

  

 воспитательном пространстве; 

  

  



 

  

 Форма оценки планируемых результатов  

   Личностные достижения учащихся: ·   

    -  предметные олимпиады 

      -праздники;  ·      

-  конкурсы; · 

 -индивидуальные программы развития;   

        -положительный характер отношений детей со школой, семьёй, сверстниками;  

олио учета личностных достижений.  

Условия реализации программы  

 Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий:  

 

 

  

 -техническое обеспечение.  

 

Примерный годовой план внеурочной деятельности  

  

Направления внеурочной 
деятельности 

Количество 
часов в год 

1 кл. 2кл. 3кл. 4 кл. 

Духовно-нравственное   68     



 

Дорогою добра (на ГПД) 17 1    
В мире сказок (на ГПД) 34 1 1   
Спортивно-оздоровительное 204     
Азбука здоровья (на ГПД) 17    1 
ОФП «Ритмика» 34   1  
Курс «Разговор о правильном питании» 17 1 1 1 1 
Русский родной язык и литературное чтение на 
родном русском языке 

34 1    

Общекультурное       
Полезные привычки (кл. часы) 8   1 1 
Кукольный кружок «Петрушка»   1  1 
Социальное        
Юный эколог 34  1   
Азбука пешехода (кл. часы) 34 1  1  
«Профессиональный компас» (кл. часы)   1 1 1 
Общеинтеллектуальное       

Я и шахматы 
Шахматы 

34 
34 
 

   
 

1 

Занимательная грамматика 
Юный математик 

34 
34 

1  
1 

  

Итого в год  5 6 6 6 

 

Примерный план воспитательных мероприятий по направлениям 

№ Направление Мероприятия 

1 Общеинтеллек

туальное 

 

-Ученик года 

  -Утренник «До свиданья 1 класс»,  

«Выпускной» 

-   Неделя математики 

-Неделя окружающего мира 



 

-Неделя литературного чтения 

-Неделя русского языка. 

Интеллектуальная игра «Умницы и умники» 

2 Социальное 

 

Акция «Выбери дело по душе» (вовлечение в кружки, секции) 

Озеленение классов, школы. 

Месячник безопасности (по плану) 

Посвящение в первоклассники» ,Праздник  «Первый звонок» 

День солидарности в борьбе с терроризмом. Выставку цветов в 

память о погибших в терактах.  Участие во всероссийском 

Интернет фотоконкурсе «Семьи счастливые моменты». Участие 

во Всероссийском конкурсе «Безопасная дорога  детям». 

Конкурс рисунков на асфальте «Мир в наших руках». Участие в 

региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений 

школьников. Мероприятия к Международному дню школьных 

библиотек «Книжкина больница», «Библиотеке  нашу помощь» 

Проект «Веселая переменка». Проведение субботников по 

облагораживанию территории школы «Безопасная дорога 

детям». Беседа «Вспомним , что такое толерантность», «Правила 

перехода проезжей части», «Культура поведения на переменах», 

«Если мы в магазине», «Осторожно тонкий лед». Кл. час  «День 

Конституции РФ». Акция  «Кормушка из подручных средств». 

Акция «Сладкий подарок», Новогодняя игрушка, «Поздравление 

с праздником». Акция «Мы помогаем птицам». Беседы по ПДД.  

Беседа «Ответственность за нарушение ПДД».  День птиц 

Акция «Готовим скворечники» 

3 Духовно-

нравственное 

 

Акции: 

«Милосердия», 

«Ветеран» 

Старт акции: 

«75 добрых дел» 

«Аллея первоклассника».Участие во Всероссийском конкурсе 

школьных генеалогических исследований «Моя родословная» 

.«Урок  Победы». Изготовление поздравительных открыток ко 

Дню пожилого человека, Дню учителя. День Матери. Акция 

«Подарок мамочке моей». Кл. час «День народного единства» 

Конкурс рисунков «Моя земля земля отцов и дедов». Кл. час 

«Давайте говорить друг другу добрые слова» .Новогодние 

праздники. Просмотр фильмов по произведениям А.П.Гайдара. 

Кл. час «Доброе слово доброму делу начало». День защитника 



 

Отечества, Беседа « 27 января- День воинской славы России. 

Конкурс рисунков «Честь и слава защитников Отечества». 

Международный день 8 Марта. 

Конкурс « А ну-ка, девочки».  Акция «Готовим подарок маме». 

Кл. час «Добро не должно быть с кулаками».  Конкурс-альбом 

«Песни войны». 

Конкурс рисунков «Нет войне». 

«Подвигу народа жить в веках».  Вахта памяти  

Кл. час «Никто не забыт, ничто не забыто., Чтение 

стихотворений о войне» 

 

4 Спортивно-

оздоровительн

ое 

 

Осенний и весенний кроссы  Игровые состязания «Зимние 

забавы» 

Кл. час «Умей сказать« Нет!».   Кл..час «Мы за здоровый образ 

жизни!»   

Международный день танца. Конкурс танцев 

Веселые старты. Игра «Снайпер». 

Турнир рыцарей. «А ну-ка, девочки» 

Зарничка. 

«Папа, мама,я –спортивная семья». 

5 Общекультурн

ое 

 

Выступление артистов Курганской филармонии «Тараканище. 

  Конкурс рисунков на асфальте»Мир в наших руках». Выставка 
рисунков  «Краски Осени».  Праздник осе.    Выставка поделок из 
природного материала. Операция «Уют», «Цветы школе», 
«Чистый двор», «Сделаем село чистым». Классный час 
«Конструктор  М Т Калашников». Выставка рисунков 
«Волшебница Зима».  Кл. час «П П Бажов  и го произведения» 
Праздник «Прощание с Азбукой». Конкурс «Путешествие 
Снежной королевы». Конкурс чтецов «Басни Крылова». Кл. час 

«Когда возник праздник 8 марта»  

1 марта-Всемирный день кошек Кл. час. 

21 марта -Международный день кукольника. Международный 

день театра кукол. 

Выступление кукольного театра. 

  Международный день детской книги (с 1967 г. в день рождения 

Ханса Кристиана Андерсена  Викторина по сказкам  Викторина 



 

на тему,  «Что я знаю о космосе».  Посещение краеведческого 

музея 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Пояснительная записка 

 

Календарный учебный график МКОУ «Белозерская СОШ им. Коробейникова» на 2022/2023 учебный год является документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса. 

Нормативную базу годового календарного учебного графика составляют: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 

(с изменениями, внесёнными приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 

(с изменениями, внесёнными приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 

мая 2012 г. № 413,  
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в ред. от 24.11.2015) об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 17.07.2015) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Приказом  Главного управления образования Курганской области от 11 июня 2008 года № 1052 с изменениями. 

 Устав МКОУ «Белозерская СОШ им. Коробейникова».  

 

Четверти Сроки Количес

тво 

учебных 

недель 

Каникулы Сроки Количест

во 

календар

ных дней 

Допол. 

каникулы 

для 1-х 

классов 

I с 01.09.22 по 

28.10.22 

8,5 

недель 

  

Осенние с 29.10.22 

по 

06.11.22 

9   

II с 07.11.22 по 

29.12.22 

7,5 

недель   

Зимние с 30.12. 22 

по 

10.01.2023 

11   

III с 11.01.23 по 

24.03.23 

10 недель 

 

Весенние с 25.03.23 

по 

03.04.23 

10 С 

13.02.2022

по 19.2022 



 

IV 

 

с 04.04.23 по 

26.05.23 

8 недель   Летние С 27.05.23 

по 

31.08.23 

99   

Итого   34 

недели 

    30 + 99    

Окончан

ие 

учебного 

года 

Промежуточн

ая 

аттестация 

Государственная 

итоговая аттестация 

Последний 

звонок и 

выпускные 

вечера 

Летние 

каникулы 

Для 1-8,10 

классов: 

  

26.05.2023 
  

Для 9, 11 

классов: 

  

22.05.2023 
  

Для 5-8, 10 

классов: 

с 12.05.23-

20.05.23 

 (без 

прекращения 

образовательно

го процесса по 

формам, 

утвержденным 

педагогически

м советом) 

Государственная 

(итоговая) аттестация 

обучающихся 9 и 11 

классов проводится за 

рамками учебного года 

в мае-июне 2023 года. 

Сроки проведения 

ГИА устанавливаются 

Министерством 

образования и науки 

Российской 

Федерации.  

 

Последний 

звонок 

 для 

выпускников 

9,11 классов –

22.05.23 
Вручение 

аттестатов для 

9, 11 классов 

по 

специальному 

плану 

Для 1-4 классов: 

 с 27.05. 2023 
Для 5-8, 10 

классов: 

 с 27.05.2021 

 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

-  в 1-х классах - 33 учебные недели; 

-  во 2-11-х классах - 34 учебные недели. 

Периоды учебных занятий и каникул: 

2022/2023 учебный год начинается 01 сентября 2022 года и заканчивается 26 мая 2023 года.  
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы: 

-  на уровне начального общего и основного общего образования - за четверти, годовая; 

-  на уровне среднего общего образования - за полугодия, годовая. 

 

 

1.2. Регламентирование образовательного процесса в 2022/2023 учебном году. 



 

Учебный год на I, II уровнях обучения делится на 4 четверти, на III уровне - на два полугодия. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарный день. Для обучающихся 1-х классов устанавливаются 

дополнительные каникулы в феврале (7 календарных дней). 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Устанавливается следующая продолжительность учебной недели: 

-  5-ти дневная рабочая неделя в 1 - 11-х классах; 

Регламентирование образовательного процесса на день 

Учебные занятия организуются в 2 смены. 

Обучение 1-х,3-х,5-х,9-11-х  классов осуществляется в первую смену. 

Обучение 2-х,4-х,6-х-8-х  классов осуществляется во вторую смену. 

Начало учебных занятий в первую смену в 08.00,  

Пересменка - санитарная уборка кабинетов с 13-10. Начало учебных занятий на вторую смену в 14.00. 

Продолжительность уроков (академический час): 

- Обучение в первых классах организуется  в первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 
академический час и дополнительными недельными каникулами с 13.02.23 по 19.02.23 при традиционном режиме обучении. В 1 классах в сентябре, октябре 
для снятия статического напряжения используется на четвертых уроках  не классно-урочная система, а иные формы организации учебного процесса: игры, 
театрализации, экскурсии, импровизации и т.п. 

         -     2- 11-е общеобразовательные классы - 40 минут (первая смена), 40 минут (вторая смена). 

Расписание звонков 

1-4 классы: 

Урок Время Пятница 

Первый урок 8-00 – 8-40 8-00 – 8-40 

Второй урок 8-55– 9-35 8-55– 9-35 

Третий урок 9-50– 10-30 9-50– 10-30 

Четвертый урок 10-40-11-20 10-40-11-20 

Пятый урок 11-30 – 12-10  

                                   2 смена  

Первый урок 12-50 – 13-30 12-00 – 12-40 

Второй урок 13-45 – 14-25 12-55 -13-35 

Третий урок 14-40 – 15-20 13-50 – 14-30 

Четвертый урок 15-30 - 16-10 14-40 -15-20 

Пятый урок 16-20 -17-00  

 

5-11 классы: 



 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах: 

- для 1-х классов в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 (в ред. от 

24.11.2015) не превышает максимально допустимую аудиторную недельную нагрузку при пятидневной учебной неделе и составляет: 

 

Классы 1-е 

Максимальная нагрузка* 21 час 

 

 

- для 2-4-х классов в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 (в ред. от 

24.11.2015) не превышает предельно допустимую нагрузку при шестидневной учебной неделе и составляет: 

Классы 2-е 3-е 4-е 

Максимальная нагрузка 23 часа 23 часа 23 часа 

 

- для 5-11-х классов в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 (в ред. от 

24.11.2015) не превышает предельно допустимую нагрузку при шестидневной учебной неделе и составляет:  

 

 

Классы 5-е 
6- 

7-е 
8-е 

9-е 
10-е 11 

1 смена 2 смена 

1. 8.00 – 8.40 

2. 8.50 – 9.30 

3. 9.40 – 10.20 

4. 10.40 – 11.20 

5. 11.40 – 12.20 

6. 12.30 – 13.10 

1. 14.00 – 14.40 

2. 14.55 – 15.35 

3. 15.50 – 16.30 

4. 16.40 – 17.20 

5. 17.30 – 18.10 

6. 18.20 – 19.00 

  



 

Максимальная 

нагрузка 

 
29 часа 

 
30 часа 

 
32 часов 

 
33 часов 

 
33 часов 

 
34 часов 

 
34 часов 

 

*Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает обязательную часть учебного плана и часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

 

Максимальное количество уроков в течение дня: 

-  для обучающихся 1 -х классов - не более 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

-  для обучающихся 2-4-х классов - не более 5 уроков и 1 день в неделю - не более 6 уроков, за счет урока физической культуры; 

-  для обучающихся 5-6-х классов - не более 6 уроков; 

-  для обучающихся 7 -11-х классов - не более 7 уроков. 

Проведение текущей и промежуточной аттестации в переводных классах 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

общеобразовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, 

периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся регламентируются Положением о 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся, принятым решением Педагогического совета МКОУ «Белозерская СОШ им. Коробейникова».  

Промежуточная аттестация по итогам учебного года в переводных классах (5-8-х, 10-х) проводится без прекращения общеобразовательного 

процесса с 12. 05. 2023 по 20.05. 2023. 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс . 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно. 

Проведение государственной итоговой аттестации в выпускных 9-х и 11-х классах 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов устанавливаются ежегодно Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

 



 

Общий режим работы МКОУ 

«Белозерская СОШ им. Коробейникова» 

МКОУ «Белозерская СОШ им. Коробейникова» открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по ПЯТНИЦУ, выходным днем является 

суббота, воскресенье. 

В праздничные дни (установленные законодательством) МКОУ«Белозерская СОШ им. Коробейникова»  не работает.  

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора по школе, в котором устанавливается особый график 

работы. 

Годовой календарный учебный график на 2022/2023 учебный год регламентируется следующими документами:  

Приказы директора школы: 

-  О режиме работы школы на 2022/2023 учебный год; 

-  Об организации питания; 

-  Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года;  

-  О работе в выходные и праздничные дни. 

Расписание: 

-  уроков; 

-  факультативных занятий, элективных курсов, курсов по выбору;  

-  занятий дополнительного образования в ОУ (кружки, секции, клубы и т.д.);  

 Графики дежурств: 

- педагогов на этажах, рекреациях и в столовой школы; 

         - дежурных администраторов. 

 

График работы администрации и специалистов (приемные дни для родителей) 

 

 

 
 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Директор  07.00- 19.20    

Заместители  

директора 

07 00.- 19.20 8.00-18.00 07 00.- 19.20 07 00.- 19.20 07 00.- 19.20 



 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

( Начальное образование) 
 

Календарный план воспитательной работы содержит перечень событий и мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и 

проводятся МКОУ «Белозерская СОШ им. Коробейникова» или в которых МКОУ «Белозерская СОШ им. Коробейникова». 

принимает участие в учебном году или периоде обучения. 

Сентябрь. «Месячник безопасности» 

модуль мероприятия класс ответственные  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

День знаний. Торжественная линейка. 

Урок знаний: «Современная Российская наука», 

открытый урок ОБЖ, «Правовое просвещение». 

День защиты детей. Объектовая тренировка. 

 Месячник безопасности (по плану) 

Акция «Милосердие» (сбор школьно – письменных 

принадлежностей, одежды, обуви нуждающимся 

детям) 

 Легкоатлетический кросс «Навстречу ГТО» 

 1-4 Зам. директора по ВР 

Уполномоченный по делам ГО и ЧС, инспектор 

ГИБДД, инспектор по безопасности на воде. 

Классные руководители,   педагог-
организатор по ОБЖ,  
Медицинский работник 

Детские 

общественные 

объединения  

  День единых действий Всероссийская акция, 

посвящённая Дню знаний. 

Старт школьного проекта «Вечная книга 

памяти» 

  1-4 Зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

классные руководители 

   

Самоуправление  Выбор классного актива.  

Распределение  обязанностей 

Организация работы ответственных по 

поддержанию порядка в кабинетах. 

1-4 Классные руководители  

 

Экскурсии, 

походы, 

экспедиции 

Походы «Край зауральский – частица России» 

Экскурсия в пожарную часть. 

Экскурсия в  районную библиотеку 

1-4 

 

1-4 

1-2 

 

Классные руководители  

Педагог – организатор 

 Организация 

предметно – 

эстетической 

среды 

Оформление классных уголков 
 

1-4 Классные руководители  

Актив класса 



 

Работа с 

родителями  

Общешкольное РС: «Особенности организация 
учебно – воспитательного процесса в школе на 2021 
– 2022 учебный год»   

 1-4 Администрация школы 

Классные руководители 

Психолог школы 

 

 

 

 

 

 

  

Выборы классных родительских  комитетов  1-4 

Посещения на дому, беседы, наблюдения  1-4 

Диагностика-знакомство ( 1  классы и классные 

руководители впервые взявшие класс) 

Диагностика родительских 

отношений 

1 

День помощи семье. 1-4 Классные руководители 

Правовое    Операция «Дети вне образования». 
Формирование электронного банка:  неполных 

семей, малоимущих семей, многодетных семей, 

семей, имеющих детей-инвалидов,   замещаемых 

семей,  опекунских и приемных семей, семей, 

находящихся в социально-опасном положении 

(СОП).   

1-4 Зам. директора по ВР социальный педагог 

Классные руководители  

Классное 

руководство 

Составление  социального паспорта класса 

Составление   программы воспитания класса 

Диагностика-знакомство (5 классы и классные руководители,  впервые взявшие класс) 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

Акция «Выбери дело по душе»:  вовлечение учащихся класса в творческие объединения дополнительного 

образования, во внеурочную деятельность. 

 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

Октябрь 

 «Жизнь дана на добрые дела» 



 

модуль мероприятия класс ответственные  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Международный день пожилых 
людей (информационная акция) 
 
День учителя  

 Посвящение в первоклассники. 

1-4 

 

 

 

1 

Зам. директора по ВР 

 Совет старшеклассников 

Педагог - организатор 

Детские 

общественные 

объединения  

День единых действий. День учителя. 

 

Акция «Молоды душой»:   

«Твори добро во благо людям».  

 1-4 

 

  

 

1-4 

Педагог-организатор  

 

Классные руководители 

Экскурсии, 

походы, 

экспедиции 

. По плану работы классного руководителя 1-4 Классные руководители  

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Концерт «Ученики учителям» 1-4 Совет старшеклассников 

Педагог - организатор 

Профориентация Проект «Билет в будущее»: 

  

 

4 

 

 

Классные руководители 

Работа с 

родителями 

Рейды по местам массового досуга  1-4  

Правовое Декада  правовых знаний (классные                  часы, 
профилактические беседы, викторины, 
правовые игры, встречи) 
Всероссийский урок безопасности в сети 
интернет    

1-4 Зам. директора по ВР 

социальный педагог 

Классные руководители  

Классное 

руководство 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

Предоставление отчета о реализации  месячника безопасности. 

Занятость учащихся класса  дополнительным образованием. 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 



 

Ноябрь. 

«Гражданином быть обязан» 

  

модуль мероприятия класс ответственные  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Декада культуры и нравственности (по 
плану) 
День матери. Концерт «С любовью к 
маме» 
День народного единства 

1-4  Зам. директора по ВР 

Педагог – организатор 

Классные руководители 

 

 

Самоуправление  «Школа лидера». Учеба актива «Учимся 

писать проекты» 

Проведение акции «Жить стоит!» 
Международный День отказа от курения; 

  «Спорт вместо наркотиков».  
 

Рейд «Минутка – не шутка» 

 

1-4 

Зам. директора по ВР 

Педагог – организатор 

Классные руководители 

  

Экскурсии, 

походы, 

экспедиции 

По плану работы классного руководителя    

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

 Концерт «С любовью к маме» 
Фотосушка «Моя мама самая, самая…» 

5-8 Классный руководитель 

Профориентация  По плану классного руководителя  4 Классный руководитель  

Работа с 

родителями 

Выставка детского и семейного творчества. 

 

 

1-4 Классные руководители 

Члены родительского 

комитета 

Правовое  Школьная олимпиада по ПДД 

 

1-4 Зам. директора по ВР 

социальный педагог 

Классные руководители  

Классное  Проведение  инструкций по правилам поведения в осенние каникулы 



 

руководство Итоги успеваемости класса за 1 четверть. 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Декабрь 

Месячник  «Герои Отечества» 

модуль мероприятия класс ответственные  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Акция «Подарок детям – инвалидам» 
Проект «Новогодний калейдоскоп» 
Конкурсный марафон творчества «Россия - 
это мы»: фотовыставка «Семья моя – оплот 
России» 
«Неделя героев Отчества» 
 
 

 1-4  Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Детские 

общественные 

объединения  

Акция «Кормушка для птиц» 

Проект «Новогодний калейдоскоп»  

а) изготовление новогодних игрушек для 

ёлки села; 

б) конкурс «Зимний букет»; 

в) оформление классных комнат 

 

 1-4 Педагог-организатор 

Самоуправление   Акция ко Дню борьбы против СПИДа 

«Красная ленточка» 

 

1-11 Педагог-организатор 

Экскурсии, 

походы, 

экспедиции 

Посещение новогодних городков 

микрорайона и города  

 Классные  руководители  

«Организация  1-4 Классный руководитель 



 

предметно-

эстетической 

среды» 

Новогодние представления 

Профориентация По плану классного руководителя 4 Классный руководитель  

Работа с 

родителями 

Общешкольное РС: Требования 
законодательства Российской 
Федерации по вопросам содержания 
и воспитания детей  Безопасность 
детей. 

) 

1-4 Зам. директора по ВР 

ОП «Белозерское» 

МЧС 

ГИБДД 

Правовое    
Консультации для родителей.  
Реализация планов  ИПР 
3 декабря Международный день инвалидов 
 
  

1-4 Зам. директора по ВР 

социальный педагог 

Классные руководители  

Классное 

руководство 

 Проведение  инструкций по правилам поведения в зимние  каникулы 

Отчет по  правовому воспитанию 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

Январь 

  

«Отечество славлю, которое есть» 

модуль мероприятия класс ответственные  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Конкурсный марафон творчества «Россия - это 

мы»: Выставка изотворчества «Россия, Родина 

великая, родная...» 

 Рождественский марафон «Спешите 

1-4 Зам. директора по ВР 

 

 



 

делать добро» 

Детские 

общественные 

объединения  

  «Всемирный день Спасибо – «От добрых 

слов, к поступкам добрым» 

Акция «Покормите птиц зимой» 

1-4 

 

1-4 

Библиотека 

 

Классные руководители 

Самоуправление    Смотр-конкурс «Содержи в порядке парты, 

книжки и тетрадки» 

 

 1-4 Библиотека 

Экскурсии, 

походы, 

экспедиции 

Виртуальные экскурсии по  родному краю,   1-4 Классные  руководители  

Организация 

предметно – 

эстетической 

среды 

Медиатека современных детских и 

подростковых книг 

1-4 Зам.директора по ИР 

 

 

Профориентация  . 

По плану классного руководителя 

4 Классный руководитель  

Работа с 

родителями  

Групповые и индивидуальные консультации 

по вопросам воспитания и обучения 

Рейд в семьи с целью изучения условий 

семейного воспитания. Акты ЖБУ. 

Рейды по местам массового досуга 

несовершеннолетних и молодёжи (по 

графику) 

1-4 Классный руководитель  

Правовое    

Консультации для родителей.  

Рейд в семьи «группы риска» и СОП. 

Индивидуально-профилактическая работа. 

  

1-4 Зам. директора по ВР 

социальный педагог 

Классные руководители  

Классное 

руководство 

 Занятость учащихся дополнительным образованием. Отчет. 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

 



 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Февраль 

 Месячник оборонно-массовой и спортивной работы   «Отечества достойные сыны» 

модуль мероприятия класс ответственные  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Месячник оборонно – массовой и 

спортивной работы (по плану) 

 

 1-4 Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

Детские 

общественные 

объединения  

 День единых действий, посвящённый Дню 
защитника Отечества   
 

Акции 
«Поздравь воина» 
«Ветеран живёт рядом» 
«Памятники и обелиски» 

1-4 Педагог-организатор 

Самоуправлени

е  

Акция «Мы о вас не забыли».  Открытка и 

подарки к 23 февраля. 
1-4 Классные руководители 

Экскурсии, 

походы,  

Организация экскурсионной работы. 
 

1-4 Классные  руководители  

Организация 

предметно – 

эстетической 

среды 

Выставка рисунков, поделок военной техники. 1-4 Классные  руководители 

Профориентац

ия 

Классные часы,  4 Классный руководитель  

Работа с 

родителями  

Общешкольное РС:  Вредные привычки и 
подростковая среда.  Как научиться 
понимать своего ребенка».  Взаимодействие 
семьи и школы по вопросам профилактики 

 
1-4 
 
 
 

Классный руководитель  



 

правонарушений и безнадзорности  
Несовершеннолетних 

Рейды по местам массового досуга 
несовершеннолетних и молодёжи (по графику) 

 
  

Правовое   
Индивидуальная работа с учащимися, имеющими 
отклонения в поведении 
  
Реализация плана межведомственного 
взаимодействия 

1-4 Зам. директора по ВР 

социальный педагог 

Классные руководители  

Классное 

руководство 

  О  реализации  плана мероприятий    месячника 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Март 

«МОЙ компас в мире профессий» 

модуль мероприятия класс ответственные  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Конкурсный марафон творчества «Россия - это 

мы»: Выставка декоративно-прикладного, и 

технического творчества «Если по-хозяйски 

жить… 

1 марта- международный день борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом.  
2 марта - Всемирный день гражданской 
обороны 
18 марта- день воссоединения Крыма и 
России 

 1-4 Зам. директора по 

ВР 

 

 

Детские 

общественные 

объединения  

 День единых действий, посвящённый 

международному женскому дню 

Проект «Мамин праздник». 

 Конкурс рисунков. 

Праздничный концерт к женскому дню 8 

марта 

 1-4 

 

Педагог-

организатор 

Самоуправление    Акция «Подарок бабушке и маме» 1-4 Педагог-



 

Поздравление женщин    учителей-

пенсионеров с женским праздником 

«Святые женщины России» 

организатор 

Экскурсии, 

походы,  

По плану работы классного руководителя   1-4 Классные  

руководители  

Организация 

предметно – 

эстетической 

среды 

Фото выставка «Мама, милая мама» 

Прощание с букварём 

1-4 

1 

Классные  

руководители  

Профориентация  Реализация   проекта    «Зауральский 

навигатор» 
Флеш – моб «Человек в мире профессий»  

 4 Классный 

руководитель  

Работа с 

родителями 

Рейды по местам массового досуга 
несовершеннолетних и молодёжи (по 
графику) 

1-4 Классный 

руководитель 

Правовое   
1 марта- международный день борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом. 
 Обновления банка данных.     
 Рейд в семьи. Классные часы.   
  
  

 3-4 Зам. директора по 

ВР социальный 

педагог 

Классные 

руководители  

Классное 

руководство 

 Результаты профориентационной работы 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Апрель 

  «Планета наш общий дом» 

модуль мероприятия класс ответственные  



 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

 Экологический месячник (по плану)  1-4 Зам. директора по 

ВР 

 

 

Детские 

общественные 

объединения  

 Субботник по благоустройству территории 

школы 

Участие во Всероссийской акции «День 

космонавтики» 

  1-4 

 

Педагог-

организатор 

Самоуправление  Весенняя неделя добра «Забота»: акция  

«Помоги другому», «Собери корм для 

животных»  

1-4 Педагог-

организатор 

Экскурсии, 

походы, 

экспедиции 

По плану работы классного руководителя    Классные  

руководители  

Организация 

предметно – 

эстетической 

среды 

Оформление школы по экологическому 
месячнику 

1-4 Классные  

руководители 

Педагог-

организатор 

Профориентация    
Всероссийская неделя финансовой 
грамотности. 

3-4 Классный 

руководитель  

Работа с 

родителями 

«Мама, папа, я – спортивная семья» 
 

Активный выходной 
 
Рейды по местам массового досуга 
несовершеннолетних и молодёжи (по 
графику) 

1-4 Зам. директора по 

ВР социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Правовое    
30 апреля-День пожарной охраны. 
Всероссийский  урок ОБЖ 
Реализация плана межведомственного 
взаимодействия . 

 Конкурс «Безопасное колесо» 
Формирование  списка обучающихся, 
требующих особого внимания в летний 

 1-4 

 

 

 

 

1-4 

Зам. директора по 

ВР социальный 

педагог 

Классные 

руководители  



 

период. Занятость в летний период. 
Единый день безопасности. «День защиты 
детей» 

Классное 

руководство 

    Отчёт по экологическому воспитанию 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

Май 

 «Мы помним, мы гордимся!» 

модуль мероприятия класс ответственные  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

 Конкурс патриотической песни «Песня, 

закаленная в боях» 

 Смотр строя и песни, посвященный 

77-годовщине Победы в ВОВ   
 

Уроки Победы 

Прощание с начальной школой 

Торжественная линейка 
«Последний звонок» 

 1-4 

 

3-4 

 

 

4 

 

 

1-4 

Зам.директора по 

ВР 

Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители, 

учитель музыки 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

Зам.директора по 

ВР 

 

Детские 

общественные 

объединения  

День единых действий, посвящённый Дню 

Победы 

«К подвигу героев сердцем прикоснись»!» 

Гала- концерт 

 1-4 Педагог-

организатор 



 

Вахта памяти 
Акции 

« Забота – Дети войны» 
«Памятники и обелиски» 
«Бессмертный полк» 
«Поздравь Ветерана» 
«Солдатская каша» 
 

Самоуправление    

Отчет органов  ученического самоуправления 

 «Лучший класс по организации социально 

значимой деятельности» 

«Лучший актив класса» 

1-4 Педагог-

организатор 

Экскурсии, 

походы, 

экспедиции 

По плану классного руководителя 

Спортивный праздник 

 

1-4 

Классные  

руководители  

Учителя 

физкультуры 

Организация 

предметно – 

эстетической 

среды 

Оформление окон  школы ко Дню Победы 1-4 Классные  

руководители 

Профориентация Классные часы, встречи, экскурсии в учебные 

заведения профессионального образования, 

предприятия. 

Всероссийский зачет по финансовой 

грамотности 

1-4 Классный 

руководитель  

Работа с 

родителями  

Организация летнего  труда и отдыха.  

Анкетирование по удовлетворению уровнем 

образования в ОУ. 

Общешкольный родительский совет: 

Организация  безопасного летнего   отдыха 

учащихся 

Рейды по местам массового досуга 

несовершеннолетних и молодёжи (по 

1-4 Классный 

руководитель  

   



 

графику) 

Правовое Собрание учащихся и родителей по 

профилактике противоправных деяний в 

летний период. 

Классные  собрания по профилактике 

противоправного поведения в летний период 

1-4 Зам. директора по 

ВР социальный 

педагог 

Классные 

руководители  

Классное 

руководство 

   Реализация мероприятий программы воспитания  

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА (в течение года) 

Интернет – летопись славных дел школы  

Дацзыбао (стена стираемых отзывов и 

предложений) по проблемам школы, с 

отзывами о мероприятиях 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ 

С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, должно быть создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную программу начального общего образования, условия 

должны: 

- соответствовать требованиям ФГОС НОО; 

- гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся; 

- обеспечивать реализацию ООП НОО, осуществляющей образовательную деятельность и достижение планируемых результатов ее 

освоения; 

учитывать особенности МКОУ «Белозерская СОШ им. Коробейникова», ее организационную структуру, запросы участников образовательных 

отношений; 

- представлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов социума.
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3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального общего 
образования 

Для реализации программы начального общего образования образовательная организация должна быть укомплектована кадрами, имеющими необходимую 
квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 
■ укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными работниками; 
■ уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для её разработки и реализации; 
■ непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной организации, реализующей образовательную программу начального 

общего образования. 
Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, участвующих в реализации основной образовательной программы 

и создании условий для её разработки и реализации, характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, соответствующей должностным 

обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации, служат квалификационные 

характеристики, указанные в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщённые трудовые функции, которые могут быть поручены 

работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, участвующих в реализации основной образовательной программы 

и создании условий для её разработки и реализации, характеризуется также результатами аттестации — квалификационными категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учётом желания педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

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

аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной организацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение аттестации в отношении 

педагогических работников образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных 

организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Информация об уровне квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации настоящей основной образовательной программы и 

создании условий для её разработки и реализации: 
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Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными работниками характеризируется замещением 100 % вакансий, 

имеющихся в соответствии с утверждённым штатным расписанием 
 
 
 
 

Категория 
работников 

Подтверждение 
уровня 

квалификации 
документами об 

образовании 
(профессио-

нальной 
переподготовке) 

(%) 

Подтверждение уровня 
квалификации результатами 

аттестации 

  

на соответ-
ствие 

занимаемой 
должности 

(%) 

квалифика 
ционная 

категория 
(%) 

Педагогические 
работники 

100% 7% 93% 

Руководящие 
работники 

100%  100% 

Иные 
работники 

100%  100% 
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего образования 

  

Должность Должностные обязанности Количество 
работников 

Уровень 

Требуе 
тся 

Имеет 
ся 

Требование к уровню 

квалификации 
Фактический 
уровень 

Директор 

Осуществляет руководство образовательным учреждением в соответствии с законами и иными нормативными 

правовыми актами, уставом образовательного учреждения. Обеспечивает системную образовательную (учебно-

воспитательную) и административно-хозяйственную (производственную) работу образовательного учреждения. 

Обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного стандарта, федеральных 

государственных требований. Формирует контингенты обучающихся (воспитанников, детей), обеспечивает охрану их 

жизни и здоровья во время образовательного процесса, соблюдение прав и свобод обучающихся (воспитанников, 

детей) и работников образовательного учреждения в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. Определяет стратегию, цели и задачи развития образовательного учреждения, принимает решения о 

программном планировании его работы, участии образовательного учреждения в различных программах и проектах, 

обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к условиям образовательного процесса, образовательным 

программам, результатам деятельности образовательного учреждения и к качеству образования, непрерывное 

повышение качества образования в образовательном учреждении. Обеспечивает объективность оценки качества 

образования обучающихся (воспитанников, детей) в образовательном учреждении. Совместно с советом 

образовательного учреждения и общественными организациями осуществляет разработку, утверждение и реализацию 

программ развития образовательного учреждения, образовательной программы образовательного учреждения, 

учебных планов, учебных программ курсов, дисциплин, годовых календарных учебных графиков, устава и правил 

внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения. Создает условия для внедрения инноваций, 

обеспечивает формирование и реализацию инициатив работников образовательного учреждения, направленных на 

улучшение работы образовательного учреждения и повышение качества образования, поддерживает благоприятный 

морально-психологический климат в коллективе. В пределах своих полномочий распоряжается бюджетными 

средствами, обеспечивает результативность и эффективность их использования. В пределах установленных средств 

формирует фонд оплаты труда с разделением его на базовую и стимулирующую часть. Утверждает структуру и 

штатное расписание образовательного учреждения. Решает кадровые, административные, финансовые, хозяйственные 

и иные вопросы в соответствии с уставом образовательного учреждения. Осуществляет подбор и расстановку кадров. 

Создает условия для непрерывного повышения квалификации работников. Обеспечивает установление заработной 

платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующей части (надбавок, доплат к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работников), выплату в полном размере причитающейся 

работникам заработной платы в сроки, установленные коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка, трудовыми договорами. Принимает меры по обеспечению безопасности и условий труда, 

соответствующих требованиям охраны труда. Принимает меры по обеспечению образовательного учреждения 

квалифицированными 

0 i Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки "Государственное и 

муниципальное управление", 
"Менеджмент", 
"Управление персоналом" и стаж 

работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет 
или высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального 
управления или 
менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 
руководящих должностях не 

менее 5 лет. 
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Должность Должностные обязанности Количество 
работников 

Уровень 

Требуе 
тся 

Имеет 
ся 

Требование к уровню 

квалификации 
Фактический 
уровень 

 

кадрами, рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта, обеспечивает 

формирование резерва кадров в целях замещения вакантных должностей в образовательном учреждении. Организует 

и координирует реализацию мер по повышению мотивации работников к качественному труду, в том числе на основе 

их материального стимулирования, по повышению престижности труда в образовательном учреждении, 

рационализации управления и укреплению дисциплины труда. Создает условия, обеспечивающие участие работников 

в управлении образовательным учреждением. Принимает локальные нормативные акты образовательного учреждения, 

содержащие нормы трудового права, в том числе по вопросам установления системы оплаты труда с учетом мнения 

представительного органа работников. Планирует, координирует и контролирует работу структурных подразделений, 

педагогических и других работников образовательного учреждения. Обеспечивает эффективное взаимодействие и 

сотрудничество с органами государственной власти, местного самоуправления, организациями, общественностью, 

родителями (лицами, их заменяющими), гражданами. Представляет образовательное учреждение в государственных, 

муниципальных, общественных и иных органах, учреждениях, иных организациях. Содействует деятельности 

учительских (педагогических), психологических организаций и методических объединений, общественных (в том 

числе детских и молодежных) организаций. Обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, 

соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, учет и хранение документации, привлечение 

для осуществления деятельности, предусмотренной уставом образовательного учреждения, дополнительных 

источников финансовых и материальных средств. Обеспечивает представление учредителю ежегодного отчета о 

поступлении, расходовании финансовых и материальных средств и публичного отчета о деятельности 

образовательного учреждения в целом. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 
Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации; 

законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную, физкультурно-спортивную 

деятельность; Конвенцию о правах ребенка; педагогику; достижения современной психолого-педагогической науки и 

практики; психологию; основы физиологии, гигиены; теорию и методы управления образовательными системами; 

современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного обучения, реализации 

компетентностного подхода, развивающего обучения; методы убеждения, аргументации своей позиции, установления 

контактов с обучающимися (воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), 

коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; 

основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием; основы экономики, социологии; способы организации финансово-хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения; гражданское, административное, трудовое, бюджетное, налоговое 

законодательство в части, касающейся регулирования деятельности образовательных учреждений и органов 

управления образованием различных уровней; основы менеджмента, управления персоналом; основы управления 

проектами; правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда и 

пожарной безопасности. 

    

Заместитель 
директора: 

Организует текущее и перспективное планирование деятельности образовательного учреждения. 

Координирует работу преподавателей, воспитателей, мастеров производственного 

  Высшее профессиональное 

образование по 
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по УВР обучения, других педагогических и иных работников, а также разработку учебно-методической и иной 0 4 направлениям подготовки  

по ВР документации, необходимой для деятельности образовательного учреждения. Обеспечивает 0 1 "Государственное и  

по АХР 

использование и совершенствование методов организации образовательного процесса и современных 

образовательных технологий, в том числе дистанционных. Осуществляет контроль за качеством образовательного 

(учебно-воспитательного) процесса, объективностью оценки результатов образовательной деятельности обучающихся, 

работой кружков и факультативов, обеспечением уровня подготовки обучающихся, соответствующего требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта, федеральных государственных требований. Организует 

работу по подготовке и проведению экзаменов. Координирует взаимодействие между представителями 

педагогической науки и практики. Организует просветительскую работу для родителей (лиц, их заменяющих). 

Оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и разработке инновационных программ и технологий. 

Организует учебно-воспитательную, методическую, культурно-массовую, внеклассную работу. Осуществляет 

контроль за учебной нагрузкой обучающихся, воспитанников. Составляет расписание учебных занятий и других видов 

учебной и воспитательной (в том числе культурно-досуговой) деятельности. Обеспечивает своевременное 

составление, утверждение, представление отчетной документации. Оказывает помощь обучающимся (воспитанникам, 

детям) в проведении культурно-просветительских и оздоровительных мероприятий. Осуществляет комплектование и 

принимает меры по сохранению контингента обучающихся (воспитанников, детей) в кружках. Участвует в подборе и 

расстановке педагогических кадров, организует повышение их квалификации и профессионального мастерства. 

Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса и управления образовательным учреждением. 

Принимает участие в подготовке и проведении аттестации педагогических и других работников образовательного 

учреждения. Принимает меры по оснащению мастерских, учебных лабораторий и кабинетов современным 

оборудованием, наглядными пособиями и техническими средствами обучения, пополнению библиотек и 

методических кабинетов учебно-методической, художественной и периодической литературой. Осуществляет 

контроль за состоянием медицинского обслуживания обучающихся (воспитанников, детей), жилищно-бытовых 

условий в общежитиях. При выполнении обязанностей заместителя руководителя образовательного учреждения по 

административнохозяйственной работе (части) осуществляет руководство хозяйственной деятельностью 

образовательного учреждения. Осуществляет контроль за хозяйственным обслуживанием и надлежащим состоянием 

образовательного учреждения. Организует контроль за рациональным расходованием материалов и финансовых 

средств образовательного учреждения. Принимает меры по расширению хозяйственной самостоятельности 

образовательного учреждения, своевременному заключению необходимых договоров, привлечению для 

осуществления деятельности, предусмотренной уставом образовательного учреждения, дополнительных источников 

финансовых и материальных средств. Организует работу по проведению анализа и оценки финансовых результатов 

деятельности образовательного учреждения, разработке и реализации мероприятий по повышению эффективности 

использования бюджетных средств. Обеспечивает контроль за своевременным и полным выполнением договорных 

обязательств, порядка оформления финансово-хозяйственных операций. Принимает меры по обеспечению 

необходимых социально-бытовых условий для обучающихся, воспитанников и работников образовательного 

учреждения. Готовит отчет учредителю о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств. 

Руководит работами по благоустройству, озеленению и уборке территории образовательного учреждения. 

Координирует 

0 1 муниципальное 
управление", 
"Менеджмент", 
"Управление персоналом" и стаж 

работы на педагогических или 
руководящих должностях не 

менее 5 лет или высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления, 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 
руководящих должностях не 

менее 5 лет. 
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 работу подчиненных ему служб и структурных подразделений. Выполняет правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

    

Учитель 

Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом их психолого-физиологических особенностей и 

специфики преподаваемого предмета, способствует формированию общей культуры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения образовательных программ, используя разнообразные формы, приемы, методы и 

средства обучения, в том числе по индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов, современные образовательные технологии, включая информационные, 

а также цифровые образовательные ресурсы. Обоснованно выбирает программы и учебно-методическое обеспечение, 

включая цифровые образовательные ресурсы. Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области 

педагогической и психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных 

информационных технологий и методик обучения. Планирует и осуществляет учебный процесс в соответствии с 

образовательной программой образовательного учреждения, разрабатывает рабочую программу по предмету, курсу на 

основе примерных основных общеобразовательных программ и обеспечивает ее выполнение, организуя и 

поддерживая разнообразные виды деятельности обучающихся, ориентируясь на личность обучающегося, развитие его 

мотивации, познавательных интересов, способностей, организует самостоятельную деятельность обучающихся, в том 

числе исследовательскую, реализует проблемное обучение, осуществляет связь обучения по предмету (курсу, 

программе) с практикой, обсуждает с обучающимися актуальные события современности. Обеспечивает достижение и 

подтверждение обучающимися уровней образования (образовательных цензов). Оценивает эффективность и 

результаты обучения обучающихся по предмету (курсу, программе), учитывая освоение знаний, овладение умениями, 

развитие опыта творческой деятельности, познавательного интереса обучающихся, используя компьютерные 

технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности. Соблюдает права и свободы 

обучающихся, поддерживает учебную дисциплину, режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, 

честь и репутацию обучающихся. Осуществляет контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе с 

использованием современных способов оценивания в условиях информационно-коммуникационных технологий 

(ведение электронных форм документации, в том числе электронного журнала и дневников обучающихся). Вносит 

предложения по совершенствованию образовательного процесса в образовательном учреждении. Участвует в 

деятельности педагогического и иных советов образовательного учреждения, а также в деятельности методических 

объединений и других формах методической работы. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса. Осуществляет связь с родителями (лицами, их заменяющими). Выполняет правила по 

охране труда и пожарной безопасности. 

0  Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

"Образование и педагогика" или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ Осуществляет обучение и воспитание обучающихся, воспитанников с учетом специфики курсов основ 

безопасности жизнедеятельности и допризывной подготовки в объеме не более 9 часов в неделю (360 часов в год). 

Организует, планирует и проводит учебные, в т.ч. факультативные и внеурочные, занятия, используя разнообразные 

формы, приемы, методы и средства обучения. Организует разнообразные виды деятельности обучающихся, 

воспитанников, ориентируясь на личность обучающихся, воспитанников, развитие мотивации их познавательных 

интересов, способностей. Организует самостоятельную деятельность обучающихся, воспитанников, проблемное 

обучение, осуществляет связь обучения с практикой. Обсуждает с обучающимися, воспитанниками актуальные 

0 1 
Высшее профессиональное 

образование и профессиональная 

подготовка по 
направлению подготовки 

"Образование и педагогика" или 

ГО без предъявления требований 

к 
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события современности. Способствует формированию общей культуры личности. Оценивает эффективность 

обучения, учитывая освоение знаний, овладение умениями, развитие опыта творческой деятельности, познавательного 

интереса, осуществляет контроль и аттестацию обучающихся, воспитанников, используя современные 

информационные, компьютерные технологии в своей деятельности. Участвует в планировании и проведении 

мероприятий по охране труда работников образовательного учреждения, а также жизни и здоровья обучающихся, 

воспитанников. 
Взаимодействует с заинтересованными организациями. Совместно с учреждениями здравоохранения организует 

проведение медицинского обследования юношей допризывного и призывного возраста для приписки их к 

военкоматам. Оказывает помощь военкоматам в отборе юношей для поступления в военные учебные заведения. Ведет 

учет военнообязанных в образовательном учреждении и представляет соответствующие отчеты в военкоматы. 

Разрабатывает план гражданской обороны (ГО) образовательного учреждения. Организует занятия по ГО с 

работниками образовательного учреждения. Готовит и проводит командно-штабные, тактико-специальные учения и 

другие мероприятия по ГО. Участвует в обеспечении функционирования образовательного учреждения при 

возникновении различных чрезвычайных ситуаций. Обеспечивает содержание защитных сооружений, 

индивидуальных средств защиты и формирований ГО в надлежащей готовности. Проводит практические занятия и 

тренировки обучающихся, воспитанников и работников образовательного учреждения по действиям в экстремальных 

ситуациях. Обеспечивает создание и совершенствование учебно-материальной базы, соблюдение обучающимися, 

воспитанниками правил безопасности при проведении занятий по курсам основ безопасности жизнедеятельности и 

допризывной подготовки, отвечает за сохранность имущества ГО. Составляет отчетность по установленной форме, в 

том числе и с использованием электронных форм ведения документации. Вносит предложения по совершенствованию 

образовательного процесса. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного учреждения, 

а также в деятельности методических объединений и других формах методической работы. Обеспечивает охрану 

жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во время образовательного процесса. Осуществляет связь с 

родителями (лицами, их заменяющими). Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

  стажу работы либо среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

"Образование и педагогика" или 

ГО и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет, 

либо среднее профессиональное 

(военное) образование и 

дополнительное 

профессиональное образование в 

области образования и 

педагогики и стаж работы по 

специальности не менее 3 
лет. 

 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Осуществляет дополнительное образование обучающихся, воспитанников в соответствии со своей 

образовательной программой, развивает их разнообразную творческую деятельность. 
Комплектует состав обучающихся, воспитанников кружка, секции, студии, клубного и другого детского объединения 

и принимает меры по сохранению контингента обучающихся, воспитанников в течение срока обучения. Обеспечивает 

педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов работы (обучения) исходя из психофизиологической и 

педагогической целесообразности, используя современные образовательные технологии, включая информационные, а 

также цифровые образовательные ресурсы. Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области 

методической, педагогической и психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также 

современных информационных технологий. Обеспечивает соблюдение прав и свобод обучающихся, воспитанников. 

Участвует в разработке и реализации образовательных программ. Составляет планы и программы занятий, 

обеспечивает их выполнение. Выявляет творческие способности обучающихся, воспитанников, способствует их 

развитию, формированию устойчивых профессиональных интересов и склонностей. Организует разные виды 

деятельности обучающихся, воспитанников, ориентируясь на их личности, осуществляет развитие мотивации их 

познавательных 

  

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование в 

области, соответствующей 

профилю кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского 

объединения без предъявления 

требований к стажу работы, либо 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное 
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интересов, способностей. Организует самостоятельную деятельность обучающихся, воспитанников, в том числе 

исследовательскую, включает в учебный процесс проблемное обучение, осуществляет связь обучения с практикой, 

обсуждает с обучающимися, воспитанниками актуальные события современности. Обеспечивает и анализирует 

достижения обучающихся, воспитанников. Оценивает эффективность обучения, учитывая овладение умениями, 

развитие опыта творческой деятельности, познавательного интереса, используя компьютерные технологии, в т.ч. 

текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности. Оказывает особую поддержку одаренным и 

талантливым обучающимся, воспитанникам, а также обучающимся, воспитанникам, имеющим отклонения в развитии. 

Организует участие обучающихся, воспитанников в массовых мероприятиях. Участвует в работе педагогических, 

методических советов, объединений, других формах методической работы, в работе по проведению родительских 

собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, 

в организации и проведении методической и консультативной помощи родителям или лицам, их заменяющим, а также 

педагогическим работникам в пределах своей компетенции. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, 

воспитанников во время образовательного процесса. Обеспечивает при проведении занятий соблюдение правил 

охраны труда и пожарной безопасности. При выполнении обязанностей старшего педагога дополнительного 

образования наряду с выполнением обязанностей, предусмотренных по должности педагога дополнительного 

образования, осуществляет координацию деятельности педагогов дополнительного образования, других 

педагогических работников в проектировании развивающей образовательной среды образовательного учреждения. 

Оказывает методическую помощь педагогам дополнительного образования, способствует обобщению передового их 

педагогического опыта и повышению квалификации, развитию их творческих инициатив. 

  профессиональное образование 

по направлению "Образование и 

педагогика" без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

Социальный 
педагог 

Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и по месту жительства обучающихся (воспитанников, детей). Изучает особенности 

личности обучающихся (воспитанников, детей) и их микросреды, условия их жизни. Выявляет интересы и 

потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, отклонения в поведении обучающихся (воспитанников, 

детей) и своевременно оказывает им социальную помощь и поддержку. Выступает посредником между 

обучающимися (воспитанниками, детьми) и учреждением, организацией, семьей, средой, специалистами различных 

социальных служб, ведомств и административных органов. Определяет задачи, формы, методы социально-

педагогической работы с обучающимися (воспитанниками, детьми), способы решения личных и социальных проблем, 

используя современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные 

ресурсы. Принимает меры по социальной защите и социальной помощи, реализации прав и свобод личности 

обучающихся (воспитанников, детей). Организует различные виды социально значимой деятельности обучающихся 

(воспитанников, детей) и взрослых, мероприятия, направленные на развитие социальных инициатив, реализацию 

социальных проектов и программ, участвует в их разработке и утверждении. Способствует установлению гуманных, 

нравственно здоровых отношений в социальной среде. Содействует созданию обстановки психологического комфорта 

и безопасности личности обучающихся (воспитанников, детей), обеспечивает охрану их жизни и здоровья. Организует 

разнообразные виды деятельности обучающихся (воспитанников, детей), ориентируясь на особенности их личности, 

развитие их мотивации к соответствующим видам деятельности, познавательных интересов, способностей, используя 

компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и 

 2 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлениям подготовки 

"Образование и педагогика", 

"Социальная педагогика" без 

предъявления требований к стажу 

работы. 
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электронные таблицы в своей деятельности. Участвует в организации их самостоятельной деятельности, в том числе 

исследовательской. Обсуждает с обучающимися (воспитанниками, детьми) актуальные события современности. 

Участвует в осуществлении работы по трудоустройству, патронату, обеспечению жильем, пособиями, пенсиями, 

оформлению сберегательных вкладов, использованию ценных бумаг обучающихся (воспитанников, детей) из числа 

сирот и оставшихся без попечения родителей. Взаимодействует с учителями, родителями (лицами, их заменяющими), 

специалистами социальных служб, семейных и молодежных служб занятости, с благотворительными организациями и 

др. в оказании помощи обучающимся (воспитанникам, детям), нуждающимся в опеке и попечительстве, с 

ограниченными физическими возможностями, девиантным поведением, а также попавшим в экстремальные ситуации. 

Участвует в работе педагогических, методических советов, в других формах методической работы, в подготовке и 

проведении родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой, в организации и проведении методической и консультативной помощи родителям 

(лицам, их заменяющим) обучающихся (воспитанников, детей). Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся 

(воспитанников, детей) во время образовательного процесса. Выполняет правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

    

Педагог-психолог 

Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохранение психического, соматического и 

социального благополучия обучающихся, воспитанников в процессе воспитания и обучения в образовательных 

учреждениях. Содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией о правах ребенка. Способствует 

гармонизации социальной сферы образовательного учреждения и осуществляет превентивные мероприятия по 

профилактике возникновения социальной дезадаптации. Определяет факторы, препятствующие развитию личности 

обучающихся, воспитанников и принимает меры по оказанию им различных видов психологической помощи 

(психокоррекционного, реабилитационного, консультативного). Оказывает консультативную помощь обучающимся, 

воспитанникам, их родителям (лицам, их заменяющим), педагогическому коллективу в решении конкретных проблем. 

Проводит психологическую диагностику, используя современные образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. Проводит диагностическую, психокоррекционную 

реабилитационную, консультативную работу, опираясь на достижения в области педагогической и психологической 

наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных информационных технологий. Составляет 

психологопедагогические заключения по материалам исследовательских работ с целью ориентации педагогического 

коллектива, а также родителей (лиц, их замещающих) в проблемах личностного и социального развития обучающихся, 

воспитанников. Ведет документацию по установленной форме, используя ее по назначению. Участвует в 

планировании и разработке развивающих и коррекционных программ образовательной деятельности с учетом 

индивидуальных и половозрастных особенностей обучающихся, воспитанников, в обеспечении уровня подготовки 

обучающихся, воспитанников, соответствующего требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта, федеральным государственным образовательным требованиям. Способствует развитию у обучающихся, 

воспитанников готовности к ориентации в различных ситуациях жизненного и профессионального самоопределения. 

Осуществляет психологическую поддержку творчески одаренных обучающихся, воспитанников, содействует их 

развитию и организации развивающей среды. Определяет у обучающихся, воспитанников степень нарушений 

(умственных, 

 1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

"Педагогика и психология" без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

"Педагогика и психология" без 

предъявления требований к стажу 

работы. 
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физиологических, эмоциональных) в развитии, а также различного вида нарушений социального развития и проводит 

их психолого-педагогическую коррекцию. Участвует в формировании психологической культуры обучающихся, 

воспитанников, педагогических работников и родителей (лиц, их заменяющих), в том числе и культуры полового 

воспитания. Консультирует работников образовательного учреждения по вопросам развития обучающихся, 

воспитанников, практического применения психологии для решения педагогических задач, повышения социально-

психологической компетентности обучающихся, воспитанников, педагогических работников, родителей (лиц, их 

заменяющих). Анализирует достижение и подтверждение обучающимися уровней развития и образования 

(образовательных цензов). Оценивает эффективность образовательной деятельности педагогических работников и 

педагогического коллектива, учитывая развитие личности обучающихся, используя компьютерные технологии, в т.ч. 

текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности. Участвует в работе педагогических, методических 

советов, других формах методической работы, в подготовке и проведении родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в организации и проведении 

методической и консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим). Обеспечивает охрану жизни и 

здоровья обучающихся, воспитанников во время образовательного процесса. Выполняет правила по охране труда и 

пожарной безопасности. 

    

Учитель-логопед 
 

Осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию недостатков в развитии у обучающихся, 

воспитанников с нарушениями в развитии, в том числе находящихся в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях, создаваемых для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья (для глухих, слабослышащих и позднооглохших, слепых, слабовидящих и поздноослепших детей, детей с 

тяжелыми нарушениями речи, с нарушением опорнодвигательного аппарата, с задержкой психического развития, 

умственно отсталых и других детей с ограниченными возможностями здоровья). Осуществляет обследование 

обучающихся, воспитанников, определяет структуру и степень выраженности имеющегося у них нарушения развития. 

Комплектует группы для занятий с учетом психофизического состояния обучающихся, воспитанников. Проводит 

групповые и индивидуальные занятия по исправлению недостатков в развитии, восстановлению нарушенных 

функций. Работает в тесном контакте с учителями, воспитателями и другими педагогическими работниками, посещает 

занятия и уроки. Консультирует педагогических работников и родителей (лиц, их заменяющих) по применению 

специальных методов и приемов оказания помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Ведет 

необходимую документацию. Способствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного 

выбора и освоения профессиональных программ. Реализует образовательные программы. Комплектует группы для 

занятий с учетом психофизического состояния обучающихся, воспитанников. Изучает индивидуальные особенности, 

способности, интересы и склонности обучающихся, воспитанников с целью создания условий для обеспечения их 

развития в соответствии с возрастной нормой, роста их познавательной мотивации и становления учебной 

самостоятельности, формирования компетентностей, используя разнообразные формы, приемы, методы и средства 

обучения, современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные 

ресурсы, обеспечивая уровень подготовки обучающихся, воспитанников, соответствующий требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта, федеральным государственным требованиям. Проводит 

учебные занятия, опираясь на достижения в 

 1 Высшее 
профессиональное образование в 

области дефектологии без 

предъявления требований к стажу 

работы. 
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области методической, педагогической и психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также 

современных информационных технологий. Соблюдает права и свободы обучающихся, воспитанников. Обеспечивает 

охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников в период образовательного процесса. Участвует в работе 

педагогических, методических советов, других формах методической работы, в работе по проведению родительских 

собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, 

в организации и проведении методической и консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим). 
Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

    

Педагог- 
библиотекарь 

Участвует в реализации основной образовательной программы начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования в соответствии с федеральными государственными стандартами начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. 
Организует работу по ее учебно-методическому и информационному сопровождению, направленную на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, на приобретение новых навыков в использовании 

библиотечно-информационных ресурсов. Осуществляет дополнительное образование обучающихся, воспитанников по 

культурному развитию личности, продвижению чтения, поддержке интереса к литературе, к развитию словесности и 

формированию информационной культуры, освоению инновационных технологий, методов и форм библиотечно-

информационной деятельности. В этих целях разрабатывает рабочую программу, обеспечивает ее выполнение, 

организует участие обучающихся, воспитанников в массовых тематических мероприятиях, обеспечивая педагогически 

обоснованный выбор форм, средств и методов работы детского объединения исходя из психофизиологической и 

педагогической целесообразности, используя современные образовательные технологии, включая информационные, а 

также цифровые образовательные ресурсы. Применяет педагогические теории и методики для решения 

информационно-образовательных задач. Обеспечивает и анализирует достижения обучающихся, воспитанников, 

выявляет их творческие способности, способствует формированию устойчивых профессиональных интересов и 

склонностей. Участвует в обеспечении самообразования обучающихся (воспитанников), педагогических работников 

образовательного учреждения средствами библиотечных и информационно-библиографических ресурсов, в 

организации тематических выставок, читательских конференций, оформлении средств наглядной агитации, стендов, в 

разработке планов, методических программ, процедур реализации различных образовательных проектов. Вносит 

предложения по совершенствованию образовательного процесса в образовательном учреждении. Участвует в работе 

педагогических, методических советов, объединений, в других формах методической работы, в организации и 

проведении родительских собраний, мероприятий различных направлений внеурочной деятельности, 

предусмотренных учебно-воспитательным процессом. Разрабатывает планы комплектования библиотеки 

образовательного учреждения печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам 

учебного плана на определенных учредителем образовательного учреждения языках обучения и воспитания. 

Разрабатывает предложения по формированию в библиотеке образовательного учреждения фонда дополнительной 

литературы, включающего детскую художественную и научно-популярную литературу, справочнобиблиографические 

и периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы. Осуществляет работу 

по учету и проведению периодических 

 2 Высшее профессиональное 

(педагогическое, библиотечное) 

образование без предъявления 

требований к стажу работы. 
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Должность Должностные обязанности Количество 
работников 

Уровень 

Требуе 
тся 

Имеет 
ся 

Требование к уровню 

квалификации 
Фактический 
уровень 

 инвентаризаций библиотечного фонда образовательного учреждения. Обеспечивает обработку поступающей в 

библиотеку литературы, составление систематического и алфавитного каталогов с применением современных 

информационно-поисковых систем. Организует обслуживание обучающихся (воспитанников) и работников 

образовательного учреждения. Обеспечивает составление библиографических справок по поступающим запросам. 

Обеспечивает сохранность библиотечного фонда, ведение статистического учета по основным показателям работы 

библиотеки и подготовку установленной отчетности. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 
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3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 
образовательной программы начального общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, обеспечивают исполнение 
требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной 
программы начального общего образования, в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 
реализации образовательных программ начального, основного и среднего общего образования; 

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

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

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

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение реализации программы 
начального общего образования осуществляется квалифицированными специалистами (указать количество 

при наличии): педагогом-психологом; учителем-логопедом; учителем-дефектологом; тьюторами; 

социальным педагогом. 
В процессе реализации основной образовательной программы начального общего образования 

образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, 

обеспечивающих: 

— формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников образовательных 

отношений; 
—сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обучающихся; 

—поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

—формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

—дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом особенностей когнитивного и 

эмоционального развития обучающихся; 

—мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопровождение 

одарённых детей; —создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

— формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
— поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 
—формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

—развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется индивидуальное 

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

(указать при наличии): 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего образования, 

развитии и социальной адаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых; 

обучающихся с ОВЗ; 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной организации, 

обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; 
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родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется 

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

уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы психолого-

педагогического сопровождения, как: 

■ диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может 

проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий уровень образования и в конце каждого 

учебного года 
(краткое описание диагностических процедур, методик, графика проведения — при наличии); 

■ консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое осуществляется 

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

образовательной организации (расписание консультаций и сотрудников, уполномоченных их 
проводить); 

■ профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая 

в течение всего учебного времени 
(план-график проведения мероприятий — при наличии). 

 

Краткое описание диагностических процедур, методик, график проведения 

1.Определение уровня творческого потенциала учащихся 

Тест позволяет оценить уровень  творческого потенциала, умения принимать нестандартные 

решения. 

Инструкция: Выберите один из предложенных вариантов поведения в данных ситуациях. 

1. Считаешь ли ты, что окружающий  мир может быть улучшен:  

а) да; 

б) нет, он и так достаточно хорош;  

в) да, но только кое в чем. 

2. Думаешь  ли ты, что сам можешь  участвовать в  изменениях окружающего мира: 

а) да, в большинстве случаев; 

б) нет; 

в) да, в некоторых случаях. 

3. Считаешь  ли ты, что твои идеи  принесли бы значительную  пользу в той сфере деятельности, в 

которой ты планируешь работать: 

а) да;  

б) да, при благоприятных обстоятельствах; 

в) лишь в некоторой степени. 

4. Считаешь ли ты, что в будущем будешь полезен обществу: 
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а) да, наверняка; 

б) это маловероятно; 

в) возможно. 

5. Когда ты решаешь что-либо сделать, то составляешь какой-нибудь план своих действий:  

а) да; 

б) часто думаешь, что не сумеешь; 

в) да, часто. 

6. Испытываешь ли ты желание заняться делом, которое абсолютно не знаешь: 

а) да, неизвестное тебя привлекает; 

б) неизвестное тебя не интересует; 

в) смотря какое дело. 

7. Тебе приходится заниматься незнакомым делом. Испытываешь ли ты желание добиться в нем 

совершенства: 

а) да; 

б) удовлетворяюсь тем, чего успел добиться; 

в) да, но только если тебе это нравится. 

8. Если дело, которое ты не знаешь, тебе  нравится, хочешь  ли ты знать о нем все: 

а) да; 

б) нет, ты хочешь научиться только самому основному; 

в) нет, ты хочешь только удовлетворить свое любопытство. 

9. Когда ты терпишь неудачу, то: 

а) какое-то время упорствуешь, вопреки здравому смыслу; 

б) махнешь рукой на эту затею, так как понимаешь, что, она нереальна; 

в) продолжаешь делать свое дело, даже когда становится очевидно, что препятствия непреодолимы. 

10. По-твоему, профессию надо выбирать, исходя из: 

а) своих возможностей, дальнейших перспектив для себя; 

б) стабильности, значимости, профессии, потребности в ней; 

в) преимуществ, которые она обеспечит. 

11. Путешествуя, ты легко мог бы ориентироваться на маршруте, по которому уже прошел? 

а) да; 

б) нет, боюсь сбиться с пути; 



144 

 

в) да, но только там, где местность мне понравилась и запомнилась. 

 

12. Сразу же после какой-то беседы сможешь ли ты вспомнить все, что говорилось: 

а) да, без труда; 

б) всего вспомнить не могу; 

в) запоминаю только то, что меня интересует. 

13. Когда ты слышишь слово на незнакомом тебе  языке, то можешь повторить его по слогам, без 

ошибки, даже не зная его значения: 

а) да, без затруднений; 

б) да, если это слово легко запомнить; 

в) повторю, но не совсем правильно. 

14. В свободное время ты предпочитаешь: 

а) оставаться наедине, поразмыслить; 

б) находиться в компании; 

в) тебе безразлично, будешь ли ты один или в компании. 

15. Ты занимаешься  каким-то делом. Решаешь прекратить это занятие только когда: 

а) дело закончено и кажется тебе отлично выполненным; 

б) ты более-менее доволен; 

в) тебе еще не все удалось сделать. 

16. Когда ты один: 

а) любишь мечтать о каких-то, даже, может быть, абстрактных вещах; 

б) любой ценой пытаешься найти себе конкретное занятие; 

в) иногда любишь  помечтать, но о вещах, которые связаны с твоими делами. 

17. Когда какая-то идея захватывает тебя, то ты станешь думать о ней: 

а) независимо от того, где и с кем ты находишься; 

б) ты можешь делать это только наедине; 

в) только там, где будет не слишком шумно. 

18. Когда ты отстаиваешь какую-то идею: 

а) можешь отказаться от нее, если выслушаешь убедительные аргументы оппонентов; 

б) останешься при своем мнении;  

в) изменишь свое мнение, если сопротивление окажется слишком сильным. 
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КЛЮЧ К ТЕСТОВОМУ ЗАДАНИЮ 

Подсчитайте очки, которые вы набрали, таким образом: 

за ответ «а» — 3 очка; 

за ответ «б» — 1; 

за ответ «в» — 2. 

РЕЗУЛЬТАТ 

Вопросы 1, 6, 7, 8-й -  определяют границы вашей любознательности;   

вопросы 2, 3, 4, 5-й — веру в себя; 

 вопросы 9 и 15-й — постоянство;  

вопрос 10-й — амбициозность;  

вопросы 12 и 13-й — «слуховую» память;  

вопрос 11-й — зрительную память;  

вопрос 14-й — ваше стремление быть независимым;  

вопросы 16 и 17-й — способность абстрагироваться;  

вопрос 18-й — степень сосредоточенности. 

Эти способности и составляют основные качества творческого потенциала. 

Общая сумма набранных очков покажет уровень вашего творческого потенциала: 

49 и более очков. В вас заложен значительный творческий потенциал, который представляет вам 

богатый выбор творческих возможностей. Если вы на деле сможете применить ваши способности, то 

вам доступны самые разнообразные формы творчества – высокий уровень. 

От 24 до 48 очков. У вас вполне нормальный творческий потенциал. Вы обладаете теми качествами, 

которые позволяют вам творить, но у вас есть и проблемы, которые тормозят процесс творчества. Во 

всяком случае, ваш потенциал позволит вам творчески проявить себя, если вы, конечно, этого 

пожелаете – средний уровень. 

23 и менее очков. Ваш творческий потенциал, увы, невелик. Но, быть может, вы просто 

недооценили себя, свои способности? Отсутствие веры в свои силы может привести вас к мысли, 

что вы вообще не способны к творчеству. Избавьтесь от этого и таким образом решите проблему – 

низкий уровень. 

2. Тест на определение темперамента 

Инструкция. Ответьте «да» или «нет» на вопросы, касающиеся ваших чувств и реакций в различных ситуациях, 

поставив в бланке рядом с номером вопроса «+»  (да) или « –» (нет). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

 

1. Я часто испытываю потребность в новых впечатлениях. 

2. Мне бывает трудно отказаться от своих планов. 

3.  Обычно я действую и говорю быстро, долго не раздумывая. 

4. Иногда я чувствую себя несчастным без всякой причины. 

5. На спор я могу совершить необычный поступок. 

6. Иногда я нарушаю свои обещания. 

7. У меня часто меняется настроение. 

8. Мне нравятся азартные игры. 

9. У меня бывает учащенное сердцебиение. 

10. Я часто переживаю из-за того, что сказал или сделал что-то не так. 

11. Мне нравится работа, которая требует быстроты. 

12. Мне приходилось плохо отзываться о своих знакомых. 

13. Меня легко обидеть. 

14. Лучше иметь много приятелей, чем мало друзей. 

15. Временами меня переполняет энергии, а иногда все валится из рук. 

16. Мне приятнее находится в компании, чем быть одному. 

17. Я долго переживаю неудачу. 

18. У меня бывают  мысли, которые хотелось бы скрыть от других.  

19. Я могу дать волю своим чувствам и от души повеселиться в компании. 

20. Мои нервы часто натянуты до предела. 

21. Думаю, что меня считают веселым человеком. 

22. Я часто жалею о сказанных или несказанных вовремя словах. 

23. На грубость я отвечаю грубостью. 

24. Я могу опоздать. 

25. Обычно мне легко и приятно в шумной  компании. 

26. Иногда мне мешают уснуть разные мысли. 

27. Мне проще спросить о чем-то у других, чем прочитать самому.  

28. Я часто испытываю чувство вины. 

29. Мне нравится быть в центре внимания. 

30.  Иногда я говорю о вещах, в которых не разбираюсь. 

31. Мне часто  снятся кошмары. 

32. Мне легко общаться с незнакомым человеком. 

33. Иногда мне кажется, что я чем-то хуже других. 
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34. Думаю, что я – уверенный в себе человек. 

35. Меня задевает критика. 

36. У меня есть кое-какие вредные привычки. 

37. Я могу внести оживление в скучную компанию. 

38. Я беспокоюсь о своем здоровье. 

39. Я люблю подшучивать над другими. 

40. Мне трудно ответить «нет», когда меня о чем-то просят. 

 

Обработка результатов 

Этап № 1 

 

Каждый отрицательный ответ на вопросы № 6, 12, 18, 24, 30, 36 оценивается в один балл. Чем меньше баллов, тем 

выше достоверность результатов теста. Если вы набрали больше трех баллов, возможно, вы подсознательно стремились 

давать «хорошие», «правильные» ответы. 

Подсчитайте количество своих положительных ответов на вопросы №1, 3, 5, 8, 11, 14, 16, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 32, 

34, 37,39. 

• Запишите сумму на строке Экстраверсия (общительность). 

Параметры 

 

Количественные показатели 

Экстраверсия 

 
 

Интроверсия 

 
 

Стабильность 

 
 

0-5 баллов. Если вы набрали меньше 6 баллов, вы – интроверт. Интроверт (от латинского «intro», что означает 

«внутрь») ориентирован на свой внутренний мир, он живет своими чувствами, мыслями, переживаниями, 

переосмысливая события и явления через свой внутренний опыт и не испытывая особой потребности в общении с 

другими людьми. Ваш внутренний мир, вероятно, настолько богат и интересен, что вам хватает своего общества. Среди 

тех, кого вы лишаете возможности общаться с вами, наверняка есть замечательные люди. При наличии способностей вы 

добьетесь успеха в науке, искусстве, ремеслах, требующих точности, аккуратности и концентрации внимания.  

 

Потребность в общении у вас выражена меньше, чем у других. Поэтому профессии продавца, врача, учителя, юриста, 

журналиста, менеджера будут вас утомлять. Обратите внимание на виды деятельности, которые не связаны с широкими 

человеческими контактами – программирование, конструирование, творчество, работа с текстами, с животными и 

растениями.  

6-11 баллов. Для людей вашего типа в психологии есть специальный термин – амбиверт (от латинского «ambi» – 

двойственный). Это – универсальный тип личности, золотая середина. Вы избирательны в общении. Вам нравится быть 

с людьми, но вам не все равно, кто вас окружает. Вы хорошо чувствуете себя в компании, но легко можете от нее 
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отказаться. Одиночество вас не пугает. Вам подходят не только профессии, связанные с общением, но и требующие 

умения работать одному.  

12-17 баллов. Если вы набрали больше 12 баллов, вы – экстраверт. Экстраверт (от латинского «extra», что означает 

«сверх», «снаружи», «вне») – это человек, который ориентирован вовне, на внешние предметы и обстоятельства, на 

мнение других людей, на внешние, статусные атрибуты. Эта направленность проявляется в его решениях и отношении к 

жизни. Человек этого типа настолько может быть увлечен своим делом, карьерой, что не обращает внимания на 

состояние здоровья.  

Вам нравится быть в центре внимания. Ради компании вы можете пренебречь другими делами. Занятия, требующие 

усидчивости и терпения, даются вам усилием воли. Вероятно, вам подошли бы профессии, требующие интенсивного 

общения с покупателями, клиентами, пациентами, учениками, студентами, пассажирами. Если вы не только любите, но 

и умеете общаться, то вам подойдут профессии, связанные с частыми встречами, переговорами, консультациями. 

Профессии, требующие терпения и усидчивости (работа с компьютером, исследовательская работа, расчеты и 

вычисления) будут даваться вам ценой больших усилий и нервного напряжения.  

Этап № 2 

 

Подсчитайте количество своих положительных ответов на вопросы № 2, 4, 7, 9, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 26, 28, 31, 33, 

35, 38, 40.  

Запишите сумму на строке Стабильность (спокойствие, уверенность в себе, устойчивость к стрессовым ситуациям).  

0-5 баллов. Вас трудно вывести из равновесия. Вы хладнокровны и невозмутимы. Переживания многих людей вам 

непонятны. Вы, скорее, поможете делом, чем будете на словах выражать свое сочувствие. Профессии, требующие 

самоконтроля и умения рисковать, будто созданы для вас. Если только это не маска супермена (или супервумен).  

Вы способны выдерживать большие эмоциональные нагрузки. Обратите внимание на профессии хирурга, военного, 

сотрудника правоохранительных органов, испытателя техники, спасателя.  

6-11 баллов. Эмоциональная стабильность. В вас удачно сочетаются устойчивость и чувствительность нервной системы. 

Вы легче многих справляетесь с жизненными трудностями и при этом способны понять и почувствовать эмоциональное 

состояние другого человека, поддержать его. Если у вас при этом есть потребность в общении с другими людьми, 

обратите внимание на такие сферы деятельности, как обслуживание, обучение, воспитание, медицина, управление.  

12-17 баллов. Вероятно, вы принимаете близко к сердцу не только свои проблемы, но и проблемы своих друзей и 

знакомых. Ваша готовность прийти на помощь другому человеку, вероятно, нравится другим людям. Есть масса 

профессий, где это качество является профессионально важным. Например, все профессии социальной сферы. Люди 

искусства также обладают особой восприимчивостью, чуткостью и ранимостью.  

Природа наградила вас более тонкой нервной системой, чем других людей. Если помнить об этом, то окружающий мир 

будет восприниматься намного спокойней. Ваша отзывчивость наверняка притягивает людей, которые нуждаются в 

вашем сочувствии. Но в первую очередь вы должны сами обрести силу и уверенность.  

Этап № 3 

 

Мы определили два параметра – экстраверсию и стабильность. Отметьте на горизонтальной оси сумму баллов по шкале 
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«Экстраверсия» (общительность), а по вертикальной – сумму баллов по шкале «Стабильность».  

Если вы отметили на осях координат обе точки, вы легко определите свой темперамент. Чем дальше вы от центра, тем 

ярче у вас выражены черты одного из четырех темпераментов. Если ваша точка оказалось на одной из двух осей, значит, 

вам удается сочетать черты двух темпераментов. Если вы «попали в яблочко», то есть в центр, вас можно поздравить: вы 

сочетаете черты всех четырех темпераментов. Будем надеяться, что самые лучшие.  

Четыре квадрата на рисунке – это четыре темперамента 

 

 

Верхний правый квадрат. Холерический темперамент 

Люди этого темперамента быстры, подвижны, возбудимы. У холериков выразительная мимика, живая речь, резкие 

движения. Его чувства обычно быстро возникают и ярко проявляются. Холерик с увеличением берется за дело, работает 

с подъемом, преодолевая трудности. Когда запас энергии истощается, настроение резко падает. В общении с людьми 

холерик может быть резок, провоцируя конфликтные ситуации. Поскольку потребность в общении у холериков 

повышена, они часто выбирают профессии, связанные с общением - сфера обслуживания, юриспруденция, политика, 

администрирование. А это как раз те виды деятельности, которые требуют от человека умения эффективно общаться.  

Холериком был Александр Суворов. От природы он имел слабое здоровье, и в детстве приводил в ужас родителей, 

обливаясь поздней осенью на улице холодной водой. Ему удалось закалить не только тело, но и дух. Став великим 

полководцем, он ни в чем не уступал своим солдатам, разделяя с ними все тяготы походной жизни и удивляя своей 

энергией и целеустремленностью.  

Нижний левый квадрат. Флегматический темперамент 

Флегматики медлительны и уравновешенны. Они, как правило, доводят начатое дело до конца. Их чувства глубоки, но 

скрыты от посторонних глаз. Флегматика трудно вывести из себя. Человеку флегматического темперамента легко 

выработать выдержку, хладнокровие, спокойствие. Но флегматику следует развивать недостающие ему качества - 

большую подвижность, активность, не допускать, чтобы он проявлял безразличие к деятельности, вялость, инертность, 

которые очень легко могут сформироваться в определенных условиях. У флегматиков есть склонность к систематической 

работе, умение концентрироваться на поставленной задаче, вдумчивость – необходимые профессиональные качества 

ученого, исследователя.  
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Полной противоположностью Суворову был флегматик Кутузов. Вероятно, его темперамент оказал влияние на выбор 

стратегии с войне с Наполеоном. Флегматики миролюбивы, но до тех пор, пока не затронуты их интересы. 

Флегматизм не помешал полководцу Кутузову одержать победу над Наполеоном.  

Нижний правый квадрат. Сангвинический темперамент 

 

Сангвиник быстро сходится с людьми, жизнерадостен, легко переключается с одного вида деятельности на другой, но не 

любит однообразной работы. Он легко контролирует свои эмоции, быстро осваивается в новой обстановке, любит 

общение. У сангвиника быстро возникают чувства радости, горя, привязанности и враждебности, но эти чувства 

неглубоки. Настроение сангвиника быстро меняется, но, как правило, преобладает хорошее настроение. Сангвинический 

темперамент не накладывает никаких ограничений на выбор профессии.  

Известный полководец, Наполеон, был сангвиником. Этот тип темперамента считается самым сильным. Однако он не 

спас Наполеона от поражения, которое нанес ему флегматик Кутузов.  

Верхний левый квадрат. Меланхолический темперамент 

Чувства и эмоциональные состояния у людей меланхолического темперамента отличаются глубиной, большой силой и 

длительностью. Меланхолики тяжело переносят обиды, огорчения, хотя внешне это может слабо проявляться. Они 

избегают малознакомых и новых людей, часто смущаются, проявляют большую неловкость в новой обстановке. Все 

новое, необычное вызывает у меланхоликов чувство скрытого протеста. Но в привычной и спокойной обстановке люди с 

таким темпераментом чувствуют себя спокойно и работают очень продуктивно. Меланхоликам свойственна глубина и 

постоянство, острая восприимчивость к внешним воздействиям.  

Почему среди меланхоликов нет прославленных полководцев? Высокая чувствительность в сочетании с потребностью в 

одиночестве рождает не полководцев, а творцов. Большинство поэтов, художников, музыкантов - меланхолики. Их 

произведения – память об их чувствах и переживаниях. Силой своего таланта они заставляют других переживать свое 

счастье и свое страдание. Однако не бывает правил без исключений. Холерический темперамент не помешал Пушкину 

стать великим поэтом.  

Знаменитый французский писатель А. Дюма был сангвиником. Помните его «Три мушкетера»? Атос, Портос, Арамис и 

д’Артаньян как раз и представляют четыре темперамента. Они дополняют друг друга, как четыре стихии или четыре 

времени года, и поэтому непобедимы.  

Любая группа людей работает эффективней, если в ней есть представители всех темпераментов. Меланхолики первыми 

чувствуют, в каком направлении надо начинать поиск. Холерики выполняют функции бесстрашных разведчиков. 

Сангвиники являются источником положительных эмоций и постоянно генерируют неожиданные идеи. Флегматики 

анализируют информацию и предлагают взвешенное решение.  

 

Источник информации:  

Резапкина, Г.В. Психология и выбор профессии: программа предпрофильной подготовки / Г.В. Резапкина. – М.: Генезис, 

2005. – 208 с., ил. 

3. Диагностика уровня школьной мотивации у учащихся начальной школы (авт. Н.Г.Лусканова) 
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В каждом из вопросов выбери один ответ. 

Тестовый материал 

1. Тебе нравится в школе или не очень? 

1. не очень 

2. нравится 

3. не нравится 

2. Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идешь в школу или тебе часто хочется остаться 

дома? 

1. чаще хочется остаться дома 

2. бывает по-разному 

3. иду с радостью 

3. Если бы учитель сказал, что завтра в школу не обязательно приходить всем ученикам, ты пошел бы в 

школу или остался дома? 

1. не знаю 

2. остался бы дома 

3. пошел бы в школу 

4. Тебе нравится, когда у вас отменяют какие-нибудь уроки?  

1. бывает по-разному 

2. нравится 

3. не нравится 

5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий? 

1. хотел бы 

2. не хотел бы 

3. не знаю                                                                                                        

   6.     Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены? 

1. не знаю 

2. не хотел бы 

3. хотел бы 

7. Ты часто рассказываешь о школе родителям? 

1. часто 

2. редко 

3. не рассказываю 

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель? 

1. точно не знаю 

2. хотел бы 

3. не хотел бы 

9. У тебя в классе много друзей? 

1. мало 

2. много 

3. нет друзей 

10. Тебе нравятся твои одноклассники? 
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1. нравятся 

2. не очень 

3. не нравятся 

Обработка и интерпретация результатов теста 

Ребятам предлагается выбрать один из трех вариантов ответов, которые оцениваются следующим образом: 

- 3 балла, если ответ на поставленный вопрос свидетельствует о положительном отношении к школе. 

Например, когда на вопрос: “ Если бы учитель сказал, что завтра в школу идти необязательно, ты бы пошел в 
школу?”, ребенок дает  ответ “Да”; 

-   1 балл, если ребенок дает нейтральный ответ: “Не знаю” или “Бывает по- разному” 

-  0 баллов, если ребенок дает ответ, который позволяет судить об отрицательном отношении ребенка к школе. 
Например, когда на вопрос “Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идешь в школу?”, ребенок 

отвечает отрицательно. 

По всем ответам баллы суммируются,   учителю довольно легко соотнести результаты с несколькими уровнями 

мотивации: 

- 25-30 баллов -  высокий уровень школьной мотивации и учебной активности. Ребята, показавшие такой 

результат, характеризуются наличием высоких познавательных мотивов, стремлением выполнять все 
школьные требования. Если посмотреть рисунки этих ребятишек, то на них можно увидеть  фрагменты урока, 

классную доску, детей и учителя у доски. 

- 20-24 балла – хорошая школьная мотивация. Данный результат является нормой, его показывают 

большинство учащихся начальных классов. Ребята, показавшие такой результат, характеризуются 
преобладанием познавательных мотивов над социальными. Ребята с удовольствием и очень аккуратно 

выполняют все школьные требования. На рисунках этих ребятишек изображены фрагменты школьной жизни 

- 15-19 баллов – положительное отношение к школе, но  школа больше привлекает внеучебными сторонами. 

Ребята, показавшие такой результат, довольно комфортно чувствуют себя в школе, но больше их привлекает 
общение. На рисунках они изображают школу, но ситуации внеучебного характера. Для таких учащихся 

свойственно преобладание социальных мотивов над познавательными. При умелом воздействии  и 
взаимодействии учителя и родителей у таких детей вполне успешно формируются познавательные мотивы. 

- 10-14 баллов – низкий уровень школьной мотивации. Ребята, показавшие такой результат, неохотно 
посещают школу, очень часто ссылаются на плохое самочуствие. На протяжении всего первого класса на 

уроках из портфелей достают игрушки, часто отвлекаются на игры. На рисунках изображают  игровые 
ситуации, не связанные со школой. 

- ниже 10 баллов – школьная дезадаптация, негативное отношение к школе. Такой результат характерен для 
детей с низкой мотивационной, психологической, физиологической готовностью к школе. Для них свойственен 

отказ выполнять рисунки на школьную тему. Они не справляются с выполнением школьных требований, 
постоянно придумывая причины для объяснения своего поведения. В школе они чувствую себя крайне 

дискомфортно, проявляют агрессию по отношению к одноклассникам. 

4. Мой портрет в интерьере. 



153 

 

Прежде чем ребята будут выполнять задание, учитель показывает им рамочку для фотографий, на 

которой можно разместить предметы интерьера (книгу, очки, фрукты, спортивные атрибуты и т.д.). 

Учащимся предлагается нарисовать свой портрет и поместить в рамку из различных предметов. 

Предметы для рамки предлагается определить самим учащимся. Предметы, которые включит ученик 

в интерьер своего портрета, отражают главные интересы его жизни. 

5. Диагностика «Дерево взаимоотношений» 

 
 Учащимся предлагается оценить взаимоотношения между конкретным учителем и учащимся с 

помощью цвета (принцип светофора): 

 – зеленый «+» – тип взаимодействия сотрудничество, 

 – желтый «=» – тип взаимодействия индифферентность, 

 – красный «–»– авторитарный тип взаимодействия, подавление. 

 При проведении этой диагностики учащийся выбирает цвет (знак), соответствующий типу 

взаимодействия, который складывается с данным учителем. 

 Чтобы отразить наглядно получившиеся результаты, можно использовать срезанную ветку дерева, 

на которую навешиваются листочки трех цветов. 

 При анализе проведенной диагностики необходимо вычислить в процентном соотношении, сколько 

выбрано красного, желтого и зеленого цвета. 

 Вычислить процентное соотношение каждого цвета нужно по формуле: 

 ((Знак) : общее количество анкет)∙100 %. 

 Оформите итоговую таблицу. 

 Интерпретация цветов: 

 – Красный цвет – конфликтные взаимоотношения, авторитарный тип общения учителя. 

 – Желтый цвет – индифферентный тип взаимоотношений, неконфликтная модель общения; 

 – Зеленый цвет – взаимоотношения активного взаимодействия, сотрудничества и диалога. 

 4) По полученным результатам сделать вывод о преобладании в школьном коллективе типа 

взаимоотношений. 

6.  Уровни общей обучаемости 

1. Низкий уровень (отметки «1»и «2»). Характеризуется беспомощностью в решении любых 

познавательных задач, в том числе типовых, уже неоднократно решавшихся в классе. Однако, в 

отличие отумственно отсталых детей, учащиеся с низким уровнем познавательной 

самостоятельности существенно более восприимчивы к помощи извне. 

2. Средний уровень (отметка «3»). В большинстве случаев характеризуется быстрым и прочным 
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усвоением разъяснительной операции, решением без помощи извне типовых задач, но 

затруднениями в новых, нетиповых ситуациях. 

3. Высокий уровень (отметки «4» и «5»). Обычно характеризуется решением без помощи извне люб 

познавательных задач, доступных знаниям ученика, в том числе нетипичных. Ученик справляется с 

такими задачами правило сообразно, без дискуссионно-логического их обоснования. 

4.  Очень высокий уровень (отметка «5»).  Творческий подход к решению   проблемы.   Ученик   

легко   составляет   любые   задачи самостоятельно и быстро решает их. 

2. Уровни организованности в учении 

1. Низкий уровень (отметка «1» и «2»). Неорганизован, неаккуратен, «разбросан». Не соблюдает 

режима дня, не умеет планировать свое время, выполняет их обычно в последний день работы, 

«штурмом». 

2. Низкий уровень (отметка «3»). Не всегда организован и аккуратен, бывают «срывы». Умеет 

планировать задания, однако зачастую поверхностно. Планирование не является для ученика 

руководством к самостоятельной деятельности и часто не выполняется. Иногда просит учителя и 

товарищей усилить контроль над ним со стороны (на все не хватает времени). 

3. Высокий уровень (отметки «4» и «5»). Организован, аккуратен, «собран». Систематически умело 

планирует задания, строго выполняет планы работы. 

4. Очень высокий уровень (отметка «5»). Строго выполняет планы работы, но не бездумно, а 

творчески уточняя их, внося необходимые коррективы. 

3. Уровни интереса к предмету 

1. Нулевой уровень (отметки «1» и «2»). Отрицательное или безразличное отношение к предмету, 

пробуждение положительных эмоций при занимательности, при первых успехах в учении. Такие 

учащиеся учатся по принуждению. 

2. Потенциальный интерес к предмету (отметка «3»). Характеризуется обычно положительным 

отношением к учению, любознательностью, желанием и отдельными попытками преодолеть 

трудности в учебной деятельности. У таких учеников зачастую недостает прилежания, иногда 

возникает конфликт между сравнительно глубоким познавательным интересом и «скучной 

необходимостью учить урок». 

3. Действенный интерес (отметки «4» и «5»). Характеризуется осознанной устойчивой 

познавательной направленностью ученика, основанной    на глубокой         потребности 

самостоятельно добывать знания, овладевать, навыками, умениями. Вместе с тем нередко 
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встречаются весьма прилежные ученики, у которых нет глубокого интереса к знаниям, так как 

невысок уровень обучаемости. Таких учеников можно отнести к данной группе, ведь мотивы их 

учения действенны, а не потенциальны, и при оказании помощи интерес этих ребят, как правило, 

становится глубже, устойчивее. 

4. Уровень развития внимания ученика 

1. Первый уровень (отметка «1»). Совершенно невнимателен. Все время отвлекается на уроке. 

Обычно это возбудимый, «расторможенный» ребенок, нуждающийся в укреплении нервной системы. 

2. Второй уровень (отметка «2»). Обычно невнимателен, но при побуждении со стороны учителя, 

родителя некоторое время работает направленно и сосредоточенно. Отвлекаемость на уроках бывает 

очень высокой- до 80 процентов времени. 

3. Уровень третий. (отметка «3»). Направленность и сосредоточенность деятельности носит в 

основном непроизвольный характер (при занимательности, ожидании чего-то нового необычного, 

увлекающего). Пытается прилагать усилия для преодоления отвлекающих стимулов. Это удается не 

всегда. Нередко проявляется рассеянность. Отвлекаемость на уроке достигает 30 и более процентов 

времени. 

4. Четвертый уровень (отметка «4»). Отличается от третьего уровня развитым произвольным 

вниманием: волевым усилием преодолевает все то, что мешает направленно и сосредоточенно 

работать. Так же, как у представителей третьего уровня, при занимательности, новизне материала 

хорошо функционирует непроизвольное внимание. Отвлекаемость невысокая, до 10 процентов 

времени урока. Отличается главным образом повышенным утомлением. 

5. Пятый уровень (отметка «5»). Внимание целенаправленно и сосредоточенно и не требует вместе с 

тем постоянных волевых усилий. Отвлекаемость практически отсутствует. Такие ученики нередко 

умеют распределять внимание при выполнении двух и более действий. 

7. Уровни развития памяти школьника 

1. Первый уровень (отметка «1»). Запоминает материал чрезвычайно медленно и с большими 

искажениями (обессмысливание фраз и текстов). Это связано с недопониманием изучаемого 

материала. Заученные факты и определения хранятся в памяти недолго. 

2. Второй уровень («отметка «2»). Обычно не укладывается в сроки, 

отведенные на заучивание материала.   Фактический материал запоминает без осмысления и 

ненадолго. Характерно запоздалое воспроизведение с искажением материала. Готовность к 

припоминанию не развита: даже по заданию учителя ученик не может вовремя привести заученный 
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факт или правило. 

3. Третий уровень (отметка «3»). Для правильного, полного и прочного запоминания требуется 

значительное число повторений (10-15). Рациональные способы запоминания не сформированы, 

однако заученный материал обычно остается долго в памяти. Воспроизведение заученного материала 

производится без грубого искажения мыслей. По заданию учителя успешно узнает пройденный 

материал, произвольное же воспроизведение не развито. В самостоятельной деятельности не умеет 

использовать то, что даже хорошо запомнил. 

4. Четвертый уровень (отметка «4»). Запоминает сравнительно быстро (3-7 повторений) и 

правильно. Сохраняет заученное прочно (медленно забывает). Сформированы рациональные 

способы запоминания. Хорошо воспроизводит то, что учитель требует вспомнить. В творческой же 

работе, когда нужно самостоятельно припомнить фактический материал для дополнений, поправок, 

доказательств, память нередко «отказывает». 

5. Пятый уровень (отметка «5»). Запоминает быстро (число повторений до 3) и точно. Сохраняет 

заученный материал надолго. Легко и уместно (по заданию и самостоятельно) припоминает 

фактический материал, необходимый в разнообразной творческой деятельности. 

6. Уровни развития мышления школьника 

1. Первый уровень (отметка «1»). Ум поверхностный, не в состоянии выделять существенные 

признаки понятий. Не справляется с элементарной классификацией предметов, изображенных на 

картинках, даже с помощью учителя. Мыслительная деятельность носит неосознанный характер. На 

подсказку со стороны учителя реагирует, как правило, неверно. Характерна интеллектуальная 

пассивность: чтение без внимания, решение задачи путем слепых «проб», зазубривание правил. 

2. Второй уровень (отметка «2»). Ум неглубок: при анализе и обобщении смешивает основные и 

второстепенные признаки. Элементарная классификация наглядных предметов доступна лишь с 

помощью со стороны. Несколько более высокая восприимчивость к подсказке учителя. Мышление 

характеризуется   инертностью: новую   задачу   ученик   решает обычно прежним (неуместным) 

способом. Проявляется интеллектуальная пассивность, которая устраняется легче, чем у 

представителей первого уровня. 

3. Третий уровень (отметка «3»). Умеет выделять некоторые существенные признаки. В состоянии 

без помощи извне классифицировать предметы, изображенные на картинках, однако ученик не 

способен видеть в системе доступные отвлеченные понятия. Характерно умение описывать, но 

неумение объяснить взаимные связи и отношения понятий. Наряду с интуитивно-практическим 
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мышлением наблюдается некоторая доля словесно-логического мышления. Это позволяет добиться 

сравнительно высокой восприимчивости к помощи извне при отсутствии способности 

самостоятельно решать проблему. Гибкость мышления развита недостаточно: при варьировании 

познавательных задач испытывает трудности, успешно преодолеваемые с помощью со стороны. 

4. Четвертый уровень (отметка «4»). Умеет выделять существенные признаки понятий, 

устанавливать логические связи на основе этих признаков. Вместе с тем иногда допускает 

«элементный анализ» и генерализацию случайных признаков. Сравнительно высокая осознанность 

мыслительной деятельности позволяет не только хорошо реагировать на помощь учителя, но и 

самостоятельно разбираться в логических задачах. 

 

В процессе наблюдения учителю необходимо обращать внимание на следующие личностные 

качества:  

дисциплинированность (выполнение требований учебной, трудовой и технологической дисциплины, 

рациональное использование рабочего времени для выполнения учебных и производственных 

заданий);  

трудолюбие (увлеченность выполнением учебных и производственных работ, вдумчивость и 

творческий подход к выполнению заданий, добросовестность, ответственное отношение к труду);  

бережливость (аккуратное, бережное обращение с инструментами, машинами, механизмами, 

экономное расходование средств и материалов, использование материальных ценностей по 

назначению);  

коллективизм (способность согласованно работать в коллективе товарищей, проявление 

заинтересованности и инициативы в организации коллективного труда, оказание помощи товарищам 

и требовательность к ним в интересах достижения коллективных целей, доброта, отзывчивость);  

самооценка результатов работы (объективность, гордость, самолюбие и т. д.);  

профессиональная направленность (активность в овладении профессиональными знаниями и 

умениями, стремление применять знания для улучшения качества работы, повышения 

производительности труда, удовлетворенности профилем трудового обучения, сознание 

общественного значения трудовой деятельности). 

  Основной целью обучения становится раскрытие индивидуальных особенностей ученика, 

признание его своеобразности, формирование его как творческой личности. Наиболее важным 

результатом обучения становится не просто получение определенных знаний, а умение их извлекать 

из потока информации. Для развития этого умения учитель должен знать, какие стратегии 
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предпочитает использовать ученик при восприятии и переработке информации, как эти стратегии 

сопоставляются с его собственными предпочтениями. В связи с этим педагог должен знать 

индивидуальные особенности ученика, оказывающие воздействие на процесс образования. 
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Диагностический инструментарий для отслеживания результативности  

обучения учащихся начальной школы по формированию личностных,  

коммуникативных, регулятивных и познавательных УУД 

 

1 класс 
№ УУД Исследуемая 

функция 

Диагностический 

инструментарий 

Стартовая 

 (сентябрь-

октябрь) 

Итоговая 

(март-апрель) 

1 Личностные 

(приложение 

1) 

- изучение 

сформированности 

мотивов учения, 

выявление 

ведущего мотива. 

 

- определение 

школьной 

мотивации 

 

 

- изучение 

внутренней 

позиции 

школьника. 

 

 

- самооценка, как 

обобщенное и 

дифференцированн

ое отношение к 

самому себе 

Определение 

мотивов 

учебной 

деятельности 

(М. Р. 

Гинзбург).  

 

 

Анкета 

школьной 

мотивации Н. 

Г. Лускановой. 

 

Тест на 

отношение к 

школе и 

учению (Т. А. 

Нежнова), 

Методика 

«Беседа о 

школе» 

 

Определение 

мотивов учебной 

деятельности (М. 

Р. Гинзбург).  

 

 

Анкета школьной 

мотивации Н. Г. 

Лускановой. 

 

Тест на 

отношение к 

школе и учению 

(Т. А. Нежнова). 

 

 

Методика 

измерения 

самооценки 

Дембо-

Рубинштейна,  

Методика 
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- эмоциональное 

отношение ребенка 

к школе 

Методика 

измерения 

самооценки 

Дембо-

Рубинштейна,  

Методика 

«Лесенка» (В. 

Г. Щур) 

«Лесенка» (В. Г. 

Щур) 

 

 

Проективный тест 

личностных 

отношений, 

социальных 

эмоций и 

ценностных 

ориентаций 

«Домики» (О. А. 

Орехова). 

2 Познаватель

ные 

(приложение 

2) 

- готовность 

ребенка к 

школьному 

обучению 

 

- перцептивная и 

моторная 

организация 

пространства 

(уровень развития 

пространственных 

представлений) 

 

- словесно-

логическое 

мышление 

 

 

 

- измерение уровня 

интеллектуального 

развития 

(невербального 

интеллекта) 

Методика 

определения 

готовности к 

школе (Л. А. 

Ясюкова). 

 

Бендер-

гештальт тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика 

диагностики 

словесно-

логического 

мышления (Л. И. 

Переслени, Л. Ф. 

Чупрова). 

 

Прогрессивные 

матрицы Равена 

(цветной вариант) 

3 Коммуникат

ивные 

(приложение 

3) 

- выявление 

коммуникативных 

действий по 

согласованию 

усилий в процессе 

организации и 

осуществлении 

сотрудничества 

 

- исследование 

Методика 

«Рукавички» 

(Г. А. 

Цукерман) 

 

 

 

Социометричес

кая методика 

«Подари 

Методика 

«Рукавички» (Г. 

А. Цукерман) 

 

 

 

Социометрическа

я методика 

«Подари подарок 

другу» 
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межличностных 

отношений в 

группе и уровня 

сплоченности 

классного 

коллектива 

 

- исследование 

межличностных 

отношений 

подарок другу» 

 

 

 

Модифицирова

нный вариант 

социометричес

кой методики 

Р. Жиля 

 

 

 

Модифицированн

ый вариант 

социометрическо

й методики Р. 

Жиля 

 

4 Регулятивны

е 

(приложение 

4) 

- умение 

контролировать 

свою деятельность 

 

- уровень 

сформированности 

саморегуляции в 

интеллектуальной 

деятельности. 

 

- волевая 

саморегуляция, как 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии 

Методика 

«Рисование по 

точкам» 

 

 

Методика 

«Палочки и 

черточки» (У. 

В. Ульенкова) 

 

 

Цветовой тест 

М. Люшера 

 

Методика 

«Рисование по 

точкам» 

 

 

Методика 

«Палочки и 

черточки» (У. В. 

Ульенкова) 

 

 

Цветовой тест М. 

Люшера 

 

 

 

2 класс 
Проводится коррекционно-развивающая работа с детьми с признаками  

школьной дезадаптации  

(по результатам диагностики в 1-ом классе). 

 

3 класс 
№ УУД Исследуемая 

функция 

Диагностический 

инструментарий 

Промежуточная 

(ноябрь-декабрь) 

1 Личностные 

(приложение 

1) 

- определение 

школьной 

мотивации 

 

- самооценка, как 

обобщенное и 

дифференцированн

ое отношение к 

самому себе 

Анкета школьной мотивации Н. Г. 

Лускановой. 

 

Методика измерения самооценки 

Дембо-Рубинштейна в 

модификации А. М. Прихожан 
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2 Познаватель

ные 

(приложение 

2) 

- уровень развития 

логического 

мышления 

 

- уровень развития 

словесно-

логического 

мышления 

 

- измерение уровня 

интеллектуального 

развития 

(невербального 

интеллекта) 

«Логические закономерности». 

 

 

Методика исследования словесно-

логического мышления (Э.Ф. 

Замбацявичене) 

 

 

Прогрессивные матрицы Равена 

(цветной вариант) 

3 Коммуникат

ивные 

(приложение 

3) 

- выявление 

коммуникативных 

действий по 

согласованию 

усилий в процессе 

организации и 

осуществлении 

сотрудничества 

 

- исследование 

межличностных 

отношений в 

группе и уровня 

сплоченности 

классного 

коллектива 

Методика «Рукавички» (Г. А. 

Цукерман) 

 

 

 

 

Социометрия 

 

 

 

4 Регулятивны

е 

(приложение 

4) 

- умение 

контролировать 

свою деятельность 

 

- волевая 

саморегуляция, как 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии 

Методика «Корректурная проба»  

 

 

Цветовой тест М. Люшера 

 

 

4 класс 
№ УУД Исследуемая 

функция 

Диагностический 

инструментарий 

Итоговая 

(апрель-май) 

1 Личностные - определение Анкета школьной мотивации Н. Г. 
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(приложение 

1) 

школьной 

мотивации 

 

- самооценка, как 

обобщенное и 

дифференцированн

ое отношение к 

самому себе 

Лускановой. 

 

Методика измерения самооценки 

Дембо-Рубинштейна в 

модификации А. М. Прихожан 

 

2 Познаватель

ные 

(приложение 

2) 

- уровень 

умственного 

развития 

 

- измерение уровня 

интеллектуального 

развития 

(невербального 

интеллекта) 

Групповой интеллектуальный тест 

(ГИТ) 

 

Прогрессивные матрицы Равена 

(цветной вариант) 

3 Коммуникат

ивные 

(приложение 

3) 

- исследование 

межличностных 

отношений в 

группе и уровня 

сплоченности 

классного 

коллектива 

 

- планирующая и 

регулирующая 

функция речи 

Социометрия 

 

 

 

 

Задание «Дорога к дому»  

 

4 Регулятивны

е 

(приложение 

4) 

- умение 

контролировать 

свою деятельность 

 

- волевая 

саморегуляция, как 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии 

Методика «Корректурная проба» 

 

 

Цветовой тест М. Люшера 

 

 
График проведения диагностических процедур 

Название диагностики Дата 
проведения 

Ответственный 

Определение уровня 
творческого потенциала 
учащихся 

сентябрь Классный 
руководитель 

Тест на определение 
темперамента 

октябрь Классный 
руководитель 
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Диагностика уровня 
школьной мотивации у 
учащихся начальной 

школы (авт. Н.Г.Лусканова) 

ноябрь Педагог-психолог 

Мой портрет в интерьере. декабрь Классный 
руководитель 

Диагностика «Дерево 
взаимоотношений» 

январь Классный 
руководитель 

Уровни общей 
обучаемости 

февраль Педагог-психолог 

Уровни развития памяти 
школьника 

март Педагог-психолог 

Уровни развития 
мышления школьника 

апрель  Педагог-психолог 

Диагностический 

инструментарий для 

отслеживания 

результативности  

обучения учащихся 

начальной школы по 

формированию 

личностных,  

коммуникативных, 

регулятивных и 

познавательных УУД 

 

Ежегодно в 
конце 
учебного 
года 

Педагоги 
начальных классов 

 

 
Программа работы со слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися 

Содержание 

 1. Общие положения. 

Настоящая программа разработана на основании Закона об образовании. 

Программа  проходит процедуру экспертизы и утверждается на педагогическом совете школы. 

2. Цели: 

2.1. Обеспечение выполнения Закона об образовании. 

2.2. Повышение уровня обученности и качество обучения отдельных учеников и школы в целом. 

3. Задачи: 

3.1. Формировать ответственное отношение учащихся к учебному труду. 

3.2. Повысить ответственность родителей за обучение детей в соответствии с Законом об образовании. 

3.3.Наметить  пути и определить средства для предупреждения неуспеваемости. 
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3.4.Научить работать  учащихся испытывающих затруднения (по разным причинам) в усвоении 
программного материала на уроке. 

3.5. Создать условия для успешного обучения слабоуспевающих учащихся через:                       

А) комфортный психологический климат в ученическом коллективе; 
Б) соблюдения основных принципов педагогики сотрудничества (развивающиеся, дифференцированное 
обучения, индивидуальный подход, ориентация на успех). 

4. Основные направления и виды деятельности: 

- Выявление возможных причин низкой успеваемости и качества ЗУН учащихся. 

- Принятие комплексных мер, направленных на повышение успеваемости учащихся и качества ЗУН 
учащихся через: внеурочную деятельность, работы с родителями, работы учителя предметника на уроке, 
воспитательной работы в школе. 

5.   План работы со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися 

    

Мероприятия Срок 

1. Проведение контрольного среза знаний учащихся класса 
по основным разделам учебного материала предыдущих 
лет обучения.   

 Цель: определение фактического уровня знаний детей; 
выявление в знаниях учеников пробелов, которые требуют 
быстрой ликвидации 

   

 Сентябрь 

2. Установление причин неуспеваемости учащихся через встречи 
с родителями, беседы со школьными специалистами: классным 
руководителем, психологом, врачом и обязательно с самим 
ребенком 

Сентябрь 
Использование 

диагностических 
методик                        ( 

см приложение) 

3. Составление индивидуального плана работы по ликвидации 
пробелов в знаниях отстающего ученика на текущую четверть 

Сентябрь, далее 
корректировать по мере 
необходимости 

4.   Использование дифференцированного подхода при 
организации самостоятельной работы на уроке. Включение 
посильных индивидуальных заданий. Создание ситуаций успеха 
на уроках. 

В течение учебного 
года 

5.   Ведение тематического учета знаний слабоуспевающих 
учащихся класса 

В течение учебного 
года 

6.    Организация индивидуальной работы со слабым учеником 
учителями-предметниками 

В течение учебного 
года 

7.   Работа с родителями неуспевающих учащихся: 
индивидуальная беседа, проведение родительского собрания с 
приглашением всех учителей предметников. 

Цель: Определение уровня взаимодействия учителя предметника 
с классным руководителем, родителями учащихся в решении 
задач по успешности обучения детей. 

В течение учебного 
года , по 
необходимости 
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8.Контроль за посещаемостью слабоуспевающих учащихся 
индивидуально-групповых, консультативных занятий.                  

     Цель: Изучить систему работы учителя предметника с 
неуспевающими на уроке. 

 В соответствии с 
планом ВШК. 

  

  

9.Контроль за ведением слабоуспевающими учащимися тетрадей, 
дневников .Работа с тетрадями и дневниками данных учащихся 
учителей, классного руководителя 

10. Наблюдение за работой учителя на дополнительных занятиях. 

Цель: Как привлекаются неуспевающие к внеурочной 
деятельности, отношение отстающих ребят к занятиям по 
предмету. 

 В течение каждой 
четверти 

  

В течение года. По 
мере необходимости 

6. Программа деятельности учителя со слабоуспевающими учащимся и его родителями. 

6.1. Провести диагностику в начале года с целью выявления уровня обученности учащегося. 

6.2. Использовать на уроках различные виды опроса (устный, письменный, индивидуальный и др.) для 
объективности результата. 

6.3. Регулярно и систематически опрашивать, выставляя оценки своевременно, не допуская скопления 
оценок в конце четверти, когда ученик уже не имеет возможности их исправить ( количество опрошенных 
на уроке должно быть не менее 5-7 учащихся). 

6.4. Комментировать оценку ученика (необходимо отмечать недостатки, чтобы ученик мог их устранять в 
дальнейшем) 

6.5. Учитель должен ликвидировать пробелы в знаниях, выявленные в ходе контрольных работ, после 
чего провести повторный контроль за ЗУН. 

6.6. Учитель-предметник должен определить время, за которое слабоуспевающий учащийся должен 
освоить тему, в случае затруднения дать консультацию. 

6.7. Учитель предметник обязан поставить в известность классного руководителя или непосредственно 
родителей ученика о низкой успеваемости, если наблюдается скопление неудовлетворительных оценок 
(3 и более “2”) 

6.8. Учитель не должен снижать оценку учащемуся за плохое поведение на уроке, в этом случае он 
должен использовать другие методы воздействия. 

  

  

7. Программа деятельности классного руководителя 

7.1. Классный руководитель обязан выявлять причины неуспеваемости учащегося через индивидуальные 
беседы, при необходимости обращаясь к психологу, (методы работы: анкетирование учащихся, 
родителей, собеседование),учитывая, что к возможным причинам можно отнести: 

 пропуск уроков (по уважительной или неуважительной причине) 

 недостаточная домашняя подготовка 

 низкие способности 

 нежелание учиться 
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 недостаточная работа на уроке 

 необъективность выставления оценки на уроке 

 большой объем домашнего задания 

 высокий уровень сложности материала 

 другие причины 

7.2. В случае, если слабая успеваемость является следствием пропуска уроков, классный руководитель 
должен выяснить причины пропуска (уважительная, неуважительная) 

Уважительными причинами считаются: 

а) Болезнь, подтвержденная справкой врача или запиской от родителей на срок не более 3-х дней. 

б) Мероприятия, подтвержденные справками, вызовами, приказом учреждения, проводящего данное 
мероприятие. 

в) Освобождение от урока ученика в случае плохого самочувствия с предупреждением учителя-
предметника или классного руководителя. 

г) По семейным обстоятельствам (по заявлению на имя директора ОУ) 

Неуважительными причинами считаются: 

а) Пропуски урока или уроков без соответствующих документов, подтверждающих уважительную причину 
отсутствия учащегося. 

Классный руководитель должен немедленно проинформировать родителей о пропуске уроков через 
запись в дневнике (если случае единичный), через беседу с родителями (если пропуски неоднократные), 
через малый педсовет ( если прогулы систематические) 

7.3. В случае выявления недобросовестного выполнения домашнего задания  или недостаточной работы 
на уроке  классный руководитель обязан провести профилактическую работу с родителями ученика, 
обращаясь за помощью к психологу в случае уклонения родителей от своих обязанностей. 

7.4. В случае п.7 указания учащимся на завышение объема домашнего задания классный руководитель 
обязан обсудить вопрос с учителем предметником или обратиться к директору ОУ, заместителю 
директора по УВР, чтобы проверить соответствие объема домашнего задания соответствующим 
нормам.                                                                                     

7.5. По необходимости -организовать помощь слабоуспевающим учащимся со стороны актива класса. 

7.6. В случае выполнения п. 7.1.-7.5. и отсутствии положительного результата классный руководитель 
сообщает о данном учащемся администрации школы с ходатайством о проведении малого педсовета. 

7.7 Для определения путей формирования учебной мотивации полезно будет изучить отношение 
учащихся к учебным предметам. Для этого можно воспользоваться анкетами для определения мотивации 
(приложения 1, 2, 3). 

8. Программа деятельности ученика 

8.1. Ученик обязан выполнять домашнее задание, своевременно представлять учителю на проверку 
письменные задания. 

8.2. Ученик обязан работать в течение урока и выполнять все виды упражнений и заданий на уроке. 

8.3 Ученик, пропустивший занятия (по уважительной или без уважительной причины) обязан 
самостоятельно изучить учебный материал, но в случае затруднения ученик может обратиться к учителю 
за консультацией 
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9. Программа деятельности родителей. 

9.1. Родители обязаны явиться в школу по требованию педагога или классного руководителя. 

9.2. Родители обязаны контролировать выполнение домашнего задания учеником и его посещение ОУ 

9.3. Родители обязаны помогать ребенку в освоении пропущенного учебного материала путем 
самостоятельных занятий или консультаций с учителем-предметником. в случае отсутствия ребенка на 
уроках по болезни или другим уважительным причинам . 

9.4. Родители имеют право посещать уроки, по которым учащийся показывает низкий результат. 

9.5. Родители имеют право обращаться за помощью к классному руководителю, 
психологу, администрации ОУ 

9.6. В случае уклонения родителей от своих обязанностей оформляются материалы на ученика и его 
родителей в комиссию по делам несовершеннолетних и защите прав детей с целью принятия 
административных мер наказания к родителям. 

10. Программа деятельности администрации школы. 

1. Администрация школы организует работу малого педсовета 

2. Контролирует деятельность всех звеньев учебного процесса по работе со слабоуспевающими 
учащимися 

3. Администрация школы составляет аналитическую справку по итогам года о работе педагогического 
коллектива со слабоуспевающими. 

11. Малый педсовет принимает решение о направлении материалов на ученика и его родителей в 
комиссию по делам несовершеннолетних и защите прав детей с целью принятия 
административных мер наказания к родителям. 

12. Педагогический совет принимает решение об оставлении слабоуспевающего учащегося на 
повторный курс обучения. 

13. О контроле за выполнением данной программы. 

1. Ежедневный контроль осуществляет классный руководитель, учителя-предметники, родители. 

2. Общий контроль за выполнением данной программы осуществляет заместитель директора по УВР. 

14.  Выявление  причин неуспеваемости. 

      

Выявить причины неуспеваемости можно с помощью диагностических методик, позволяющих 
установить наличие и характер учебно-познавательных способностей и интересов учащихся и 
определить оптимальные условия их обучения.    

                                                 Таблица 1.                                                                         

Причины и характер проявления неуспеваемости 

Причины неуспеваемости Характер проявления 

Низкий уровень развития учебной 
мотивации (ничто не побуждает 
учиться). Влияют: 

 обстоятельства жизни ребенка в 

Неправильно сформировавшееся отношение к учению, 
непонимание его общественной значимости. 

Нет стремления быть успешным в учебной 
деятельности (отсутствует заинтересованность в 
получении хороших отметок, вполне устраивают 
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семье; 

 взаимоотношения с 
окружающими взрослыми 

удовлетворительные) 

Интеллектуальная пассивность как 
результат неправильного воспитания. 

Интеллектуально пассивные учащиеся – 
те, которые не имели ни правильных 
условий для умственного развития, ни 
достаточной практики интеллектуальной 
деятельности, у них отсутствуют 
интеллектуальные умения, знания и 
навыки, на основе которых педагог 
строит обучение 

При выполнении учебного задания, требующего 
активной мыслительной работы, отсутствует 
стремление его понять и осмыслить. 

Вместо активного размышления – использование 
различных обходных путей: зазубривание, 
списывание, подсказки товарищей, угадывание 
правильных вариантов ответа. 

Интеллектуальная пассивность может проявляться как 
избирательно в отношении учебных предметов, так и 
во всей учебной работе. Вне учебных занятий многие 
из таких учащихся действуют умнее, активнее и 
сообразительнее, чем в учении 

Неправильные навыки учебной работы – 
со стороны педагога нет должного 
контроля над способами и приемами ее 
выполнения 

Учащиеся не умеют учиться, не умеют самостоятельно 
работать, потому что пользуются малоэффективными 
способами учебной работы, которые требуют от них 
значительной траты лишнего времени и труда: 
заучивают текст, не выделяя логических частей; 
начинают выполнять практические задания раньше, 
чем выучивают правило, для применения которого эти 
задания задаются; не проверяют свои работы или не 
умеют проверять; выполняют работу в медленном 
темпе 

Неправильно сформировавшееся 
отношение к учебному труду: 

 пробелы в воспитании (нет 
постоянных трудовых 
обязанностей, не приучены 
выполнять их аккуратно, не 
предъявлялось строгих 
требований к качеству работы; 
избалованные, 
неорганизованные учащиеся); 

 неправильная организация 
учебной деятельности в ОУ 

Нежелание выполнять не очень интересное, скучное, 
трудное, отнимающее много времени задание. 

Небрежность и недобросовестность в выполнении 
учебных обязанностей. 

Невыполненные или частично выполненные домашние 
задания. 

Неаккуратное обращение с учебными пособиями 

Отсутствие или слабое развитие 
учебных и познавательных интересов – 
недостаточное внимание к этой 
проблеме со стороны педагогов и 
родителей 

Знания усваиваются без интереса, легко становятся 
формальными, т. к. не отвечают потребности в их 
приобретении, остаются мертвым грузом, не 
используются, не влияют на представления школьника 
об окружающей действительности и не побуждают к 
дальнейшей деятельности 

 Среди основных способов обнаружения отставаний учащихся можно назвать: 

 наблюдения за реакциями учащихся на трудности в работе, на успехи и неудачи; 

 вопросы учителя и его требования сформулировать то или иное положение; 
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 обучающие самостоятельные работы в классе. При их проведении учитель получает материал 
для суждения, как о результатах деятельности, так и о ходе ее протекания. Он наблюдает за 
работой учащихся, выслушивает и отвечает на их вопросы, иногда помогает. 

 Большую помощь по выявлению мотивированных детей и развитию творческих способностей у 
учащихся оказывает психологическая служба школы. Психологическое сопровождение 
осуществляется следующим образом: 

 тестирование учащихся по выявлению имеющихся знаний, умений, навыков (мониторинг); 

 диагностика мотивации достижения и наличия творческого потенциала у учащихся; 

 диагностика индивидуальных способностей учащихся; тестирование самооценки своих 
способностей. 

16. Формирование положительного отношения к учению у неуспевающих школьников 

    Источник активности человека – его потребности. Мотив – побуждение к активности в определенном 
направлении. Мотивация – это процессы, определяющие движение к поставленной цели, это факторы 
(внешние и внутренние), влияющие на активность или пассивность учащихся. 

Как вызвать у учащегося ощущение движения вперед, переживание успеха в учебной деятельности? Для 
того чтобы заинтересовать учащихся, необходимо использовать все возможности учебного материала: 

 создавать проблемные ситуации; 

 активизировать самостоятельное мышление; 

 организовывать сотрудничество учащихся на уроке; 

 выстраивать позитивные отношения с группой; 

 проявлять искреннюю заинтересованность в успехах ребят. 

Формирование положительного отношения к учению у неуспевающих школьников можно 
распределить на 
этапы (табл.2)                                                                                                                                                          
                                                        Таблица 2 

Этапы формирования положительного отношения к учению 

Формируемые 
отношения 

1-й этап 2-й этап 3-й этап 

К содержанию 
учебного 
материала 

Наиболее легкий 
занимательный материал, 
независимо от его 
важности, значимости 

Занимательный 
материал, касающийся 
сущности изучаемого 

Существенный, важный, 
но не привлекательный 
материал 

К процессу 
учения 
(усвоения 
знаний) 

Действует учитель – 
ученик только 
воспринимает 

Ведущим остается 
учитель, ученик участвует 
в отдельных звеньях 
процесса 

Ведущим становится 
ученик, учитель участвует 
в отдельных звеньях 
процесса 

К себе, своим 
силам 

Поощрение успехов в 
учебе, не требующей 
усилий 

Поощрение успехов в 
работе, требующей 
некоторых усилий 

Поощрение успехов в 
работе, требующий 
значительных усилий 

К учителю 
(коллективу) 

Подчеркнутая 
объективность, 

Доброжелательность, 
внимание, личное 

Использование суждения 
наряду с 
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нейтралитет расположение, помощь, 
сочувствие 

доброжелательностью, 
помощью и др. 

  Оказание своевременной помощи неуспевающему ученику на определенном этапе урока (табл. 
3).   

Таблица 3 

Оказание помощи неуспевающему ученику на уроке 

Этапы урока Виды помощи в учении 

  

Контроль 
подготовленности 
учащихся 

Создание атмосферы особой доброжелательности при опросе. 

Снижение темпа опроса, разрешение дольше готовиться у доски. 

Предложение учащимся примерного плана ответа. 

Разрешение пользоваться наглядными пособиями, помогающими излагать 
суть явления. 

Стимулирование оценкой, подбадриванием, похвалой 

  

Изложение нового 
материала 

Поддержание интереса слабоуспевающих учеников с помощью вопросов, 
выявляющих степень понимания ими учебного материала. 

Привлечение их в качестве помощников при подготовке приборов, опытов и т. 
д. 

Привлечение к высказыванию предложений при проблемном обучении, к 
выводам и обобщениям или объяснению сути проблемы, высказанной 
сильным учеником 

  

  

Самостоятельная 
работа учащихся 
на уроке 

Разбивка заданий на дозы, этапы, выделение в сложных заданиях ряда 
простых, ссылка на аналогичное задание, выполненное ранее. 

Напоминание приема и способа выполнения задания. 

Указание на необходимость актуализировать то или иное правило. 

Ссылка на правила и свойства, которые необходимы для решения задач, 
упражнений. 

Инструктирование о рациональных путях выполнения заданий, требованиях к 
их оформлению. 

Стимулирование самостоятельных действий слабоуспевающих. 

Более тщательный контроль их деятельности, указание на ошибки, проверка, 
исправления 

  

  

Организация 
самостоятельной 
работы вне 
класса 

Выбор для групп слабоуспевающих наиболее рациональной системы 
упражнений, а не механическое увеличение их числа. 

Более подробное объяснение последовательности выполнения задания. 

Предупреждение о возможных затруднениях, использование карточек-
консультаций, карточек с направляющим планом действий 
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   Очень важный этап при работе с такими детьми – профилактика неуспеваемости Таблица 4 

Профилактика неуспеваемости 

Этапы урока Акценты в обучении 

  

Контроль 
подготовленности 
учащихся 

Специально контролировать усвоение вопросов, обычно вызывающих у 
учащихся наибольшее затруднение. Тщательно анализировать и 
систематизировать ошибки, допускаемые учениками в устных ответах, 
письменных работах, выявить типичные для класса и концентрировать 
внимание на их устранении. Контролировать усвоение материала учениками, 
пропустившими предыдущие уроки. В конце темы или раздела обобщить 
итоги усвоения основных понятий, законов, правил, умений и навыков, 
выявить причины отставания 

  

Изложение нового 
материала 

Обязательно проверять в ходе урока степень понимания учащимися 
основных элементов излагаемого материала. Стимулировать вопросы со 
стороны учащихся при затруднениях в усвоении учебного материала. 
Применять средства поддержания интереса к усвоению знаний. 
Обеспечивать разнообразие методов обучения, позволяющих всем 
учащимся активно усваивать материал 

  

Самостоятельная 
работа учащихся 
на уроке 

Подбирать для самостоятельной работы задания по наиболее 
существенным, сложным и трудным разделам учебного материала. 
Стремиться меньшим числом упражнений, но поданных в определенной 
системе достичь большего эффекта. Включать в содержание 
самостоятельной работы упражнения по устранению ошибок, допущенных 
при ответах 

  и в письменных работах. Инструктировать о порядке выполнения работы. 
Стимулировать постановку вопросов к учителю при затруднениях в 
самостоятельной работе. Умело оказывать помощь ученикам в работе, 
всемерно развивать их самостоятельность. Учить умениям планировать 
работу, выполняя ее в должном темпе, и осуществлять контроль 

Организация 
самостоятельной 
работы вне класса 

Обеспечивать в ходе домашней работы повторение пройденного, 
концентрируя внимание на наиболее существенных элементах программы, 
вызывающих обычно наибольшие затруднения. Систематически давать 
домашние задания по работе над типичными ошибками. Четко 
инструктировать учащихся о порядке выполнения домашних работ, 
проверять понимание этих инструкций школьниками. Согласовывать объем 
домашних заданий с другими учителями класса, исключая перегрузку, 
особенно слабоуспевающих учеников 

  

Требования к учителю, работающему с проблемными детьми 

 создавай в классе благоприятный психологический климат 

 не раздражайся, будь терпелив и настойчив 

 требуя, учитывай реальные возможности ученика 
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 каждому ученику- индивидуальный подход; дозированный темп и объем работы 

 учитывай зоны ближайшего развития, постепенно увеличивай и усложняй нагрузку 

 учи посильным приемам регуляции поведения 

 диагностика по всем вопросам изучения развития личности и ее продуктивность –
залог успешного обучения. 

 

Индивидуальный план работы по психологическому сопровождению учащегося с 
трудностями в обучении 
на 20_-20_ год 
Ф. И. класс___________________________________________________ 

ADRIVER 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА ДАТА отметка о 
выполнении 

1. Опросник МОТИВАЦИЯ УЧЕНИЯ 
уровень сформированности: 

    

2.Склонность к вредным привычкам     

3.Диагностика ППП     

4.Диагностика психологического микроклимата в 
семье 

    

5. Социометрия     

6. Уровень воспитанности. начало года 
конец года 

  

7. Наблюдение на уроке I четверть 
II четверть 
III четверть 
IV четверть 

    

КОРРЕКЦИОННО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
1.ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ ПО ТЕМАМ: 
*Работа над собой (1-2) 
*Я учусь переживать(1-2) 
*Ответственность за себя 
*Поговорим об эмоциях 
*О самовоспитании 

  

Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Январь 
Февраль 
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* Беседы о личных проблемах 

2.КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 
*Развивающие занятия 
*Тренинги 
*Кружки 
*Занятия по интересам 
3. Другие виды работы: 

  

Март 

  

по расписанию 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
1.Индивидуальные беседы – консультации 
2.Родительский университет 
3. Выступление на родительском собрании 
4. Посещение на дому 

    

РАБОТА С ПЕДКОЛЛЕКТИВОМ 
1. Индивидуальная консультация с классным 
руководителем по результатам диагностики 
2. Проблемы развития познавательных психических 
процессов у детей с трудностями в обучении. 
Рекомендации. 
3. Осуществление индивидуального подхода с 
учётом личностных особенностей уч-ся 
4.Индивидуальные консультации по проблемам. 

5. Консультации с учителями дефектологами 

  

  

  

  

Программа работы по психологическому сопровождению учащихся имеющих 
трудности в обучении 

Программа включает в себя комплекс диагностических 
психопрофилактических ,коррекционных и консультационных форм 
роботы по процессу социализации детей с трудностями в обучении. 

Цель : Использование воспитательных возможностей школы для 
создания скоординированной единой психолого-педагогической 
системы социализации детей с трудностями в обучении. 

Задачи : 1. Способствовать формированию активной социальной позиции детей с 
трудностями в обучении. 
2. Формировать мировосприятие, мироощущение, «образ Я», адекватную самооценку детей 
с трудностями в обучении. 
3. Создание предпосылок для комплексной и социальной 
реабилитации детей, интеграция их в обществе. 

Основные направления работы : 
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 Профилактическая работа : 

 
А) Работа с родителями: 
-- выступления на родительских собраниях; 
-- индивидуальные беседы и консультации; 
-- вовлечение в родительские клубы. 
Б) Работа с учителями: 
-- выступления на МО, ППС, педагогических советах и т. д. 
-- индивидуальные консультации. 
--совещания с педагогами – дефектологами 

В) Работа с детьми: 
-- проведение тематических классных часов; 
-- развивающие и коррекционные занятия; 
-- индивидуальные беседы. 

 Диагностическая работа: 

А) создание и корректировка банка данных о детях имеющих трудности в обучении. 

Б) психолого-педагогическая диагностика детей трудности в обучении. 

В) составление психолого-педагогических карт и индивидуальных планов работы. 
Г) изучение социальной ситуации развития ( беседы с родителями, 
посещение семьи, составление актов обследования, изучение 
отношений со сверстниками и учителями; 
Д) изучение психологической среды и условий для развития 
(посещение уроков с целью наблюдения за работой на уроке, 
за особенностями сотрудничества «учитель-ученик») 

 Коррекционная работа: 

А) индивидуальные беседы и консультирование учащихся и 
родителей; 
Б) посещение на дому; 
В) клуб «Есть проблема»; 
Г) совет профилактики; 
Д) совещание при зам. дир. по ОВР по слабоуспевающим и 
детям «группы риска»; 
Е) привлечение к общественной культурно-массовой жизни; 
Ж) помощь в разрешении конфликтных ситуаций; 
З) психологическая поддержка. 

Годовой план работы педагога-психолога 

Цель: Способствование созданию благоприятных социально-психологических 
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условий, необходимых для успешного обучения и психологического развития обучающихся в 

масштабе образовательного пространства в рамках психологопедагогического сопровождения всех 

участников образовательного процесса. 

Основные задачи: 

1. Способствовать развитию образовательной среды для освоения детьми системы 

отношений с миром и самим собой, совершение личностно значимых жизненных выборов, 

конструктивного решения неизбежных конфликтов, освоения индивидуально значимых методов 

общения, понимания себя и других. 

2. Оказывать социально-психологическую помощь обучающимся, испытывающим 

различные трудности в обучении, поведении, общении, выявление и профилактика этих 

трудностей. 

3. Реализовывать необходимые меры первичной профилактики суицидального, 

аутоагрессивного и асоциального поведения среди обучающихся. 

4. Совершенствовать профилактическую работу с обучающимися с целью снижения 

роста их противоправного поведения. 

5. Способствовать формированию у обучающихся мотивации на сохранение и развитие 

здоровья, ответственности за собственное здоровье как главной личной ценности. 

6. Оказывать помощь старшеклассникам в профессиональном выборе, выпускникам - в 

психологической подготовке к экзаменам. 

7. Организовать индивидуальное психологическое сопровождение 

обучающимся с ОВЗ. 

Направления работы: 

1. Организационно-методическая работа. 

1. Диагностика. 

3. Коррекционно- развивающая работа. 

4. Психопросвещение и психопрофилактика. 

5. Консультирование. 

6. Экспертная работа. 

1. Организационно-методическая работа 

 

№ 

п\п 

Содержание работы Сроки Планируемый результат 

1. Планирование работы педагога-психолога в 

соответствии с приоритетными направлениями. 

Сентябрь Согласованность работы с 

администрацией, а также с 

педагогическим 

коллективом, отраженная в 

взаимодействии. 
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2. Индивидуальное консультирование педагогов по 

вопросам сопроводительной работы обучающихся, 

а также их родителей (законных представителей). 

В течение 2021-

2022 учебного 

года 

Разработка методических 

рекомендаций в ходе 

сопроводительной работы с 

обучающимися, а также их 

родителями (законными 

представителями). 
3. Участие в проведении методических 

объединениях классных руководителей, 

семинарах-практикумах, педагогических 

советах: 

- «Особенности адаптационного периода у 

школьников 1-го, 5-го, 10-го классов»; 

- «Формы первичной профилактики 

суицидального поведения»; 

- «Психологическая характеристика детей, 

находящихся в «группе риска»; 

- Выявление причин тревожности 

обучающихся, определение индивидуального 

маршрута коррекционной работы по стабилизации

 психоэмоционального 

состояния у несовершеннолетних и 

предоставление соответствующих 

рекомендаций. 

В течение 

2021-2022 

учебного 

года 

Взаимодействие с классными 

руководителями. 

Повышение 

психологической 

компетентности педагогов в 

работе с детьми с трудностями в 

обучении и проблемами в 

поведении. Проведение 

тренинговых занятий, обучающих 

упражнений. 

Предоставление рекомендации по 

совершенствованию 

индивидуального стиля 

педагогической деятельности. 

4. Индивидуальные и групповые консультации 

педагогов по вопросам взаимодействия с 

обучающимися. 

В течение 

2021-2022 

учебного 

года 

Внедрение эффективных форм 

взаимодействия между 

педагогами и обучающимися. 

Предоставление педагогам 

сведений о ходе психологической 

работы с обучающимися по 

различным направлениям. 

5. Оказание методической помощи классным 

руководителям в проведении классных часов, 

родительских собраний. 

В течение 2021-

2022 учебного 

года 

Методические рекомендации 

классным руководителям в 

проведении 

просветительской работы. 6. Изучение нормативных документов, методических 

пособий и психологической литературы. 

В течение 2021-

2022 учебного 

года 

Осведомленность в области 

психологических знаний на 

современном этапе. 

7. Подготовка диагностического, в том числе 

раздаточного, материала. Сбор 

информационных согласий родителей 

(законных представителей). Оформление кабинета 

информационного стенда. 

В течение 2021-

2022 учебного 

года 

Улучшение условий психолого-

педагогической деятельности, 

эргономичности и качества 

работы. 
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2. Диагностическая работа 

№ 

п\п 

Содержание работы Сроки Планируемый результат 

1. Диагностика первоклассников, определение уровня 

адаптации к школьному обучению и оценка уровня 

школьной мотивации в рамках исследования

 сформированности УУД, 

диагностика межличностных 

взаимоотношений, проведение 

дополнительных исследований в случаях выявления 

явных признаков дезадаптации обучающихся 1-го 

класса. 

Сентябрь 

Март 

Определение уровня адаптации у 

первоклассников. 

Анализ, разработка и 

предоставление соответствующих 

рекомендаций педагогам и 

родителям (законным 

представителям). 

2. Диагностика уровня мотивации к учебной 

деятельности и эмоционального отношения к 

учению в рамках исследования 

сформированности УУД, исследование 

самооценки, диагностика межличностных 

взаимоотношений при необходимости - проведение 

дополнительных исследований обучающихся 2-го 

класса. 

Ноябрь Анализ, разработка и 

предоставление соответствующих 

рекомендаций классным 

руководителям и родителям 

(законным представителям). 

3. Диагностика уровня мотивации к учебной 

деятельности и эмоционального отношения к 

учению в рамках исследования сформированности 

УУД, при необходимости - проведение 

дополнительных исследований обучающихся 3-го 

класса. 

Январь Анализ, разработка и 

предоставление соответствующих 

рекомендаций классным 

руководителям и родителям 

(законным представителям). 

4. Диагностика уровня мотивации к учебной 

деятельности и эмоционального отношения к 

учению в рамках исследования 

сформированности УУД, изучение динамики 

образовательного процесса и состояния 

психологического здоровья обучающихся при 

переходе из начальной школы в среднее звено 

обучающихся 4-го класса. 

Февраль Анализ, разработка и 

предоставление соответствующих 

рекомендаций классным 

руководителям и родителям 

(законным представителям). 

5. Диагностика адаптационного периода обучающихся 

5-го и 10-го классов. Выявление дезадаптированных 

детей. Изучение психологического климата 

классных коллективов. 

Октябрь 

Апрель 

Определение уровня адаптации 

учащихся 5-го и 10-го классов. 

Анализ, разработка и 

предоставление рекомендаций 

обучающимся, их родителям 

(законным представителям), 

классным руководителям и 

учителям- предметникам. 
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6. Проведение диагностики психологической 

готовности к ГИА - 2021 (ОГЭ/ЕГЭ) для 

обучающихся 9-х и 11-го классов. 

Декабрь Анализ, разработка и 

предоставление рекомендаций 

обучающимся, их родителям 

(законным представителям), 

классным руководителям и 

учителям- предметникам. 

7. Диагностика в рамках первичной профилактики 

суицидальных проявлений. Определение уровней 

ситуативной и личностной тревожности. 

В течение 2021-

2022 учебного 

года 

Анализ, разработка и 

предоставление рекомендаций 

обучающимся, их родителям 

(законным представителям), 

классным руководителям и 

учителям- предметникам. 

8. Социально-психологическое тестирование 

обучающихся 7-11 классов. 

Сентябрь- 

октябрь 

 

9. Изучение мотивационно-личностной сферы 

учащихся с отклоняющимся поведением. (По 

запросу администрации и педагогов, родителей). 

В течение 

года 

Выявление причин 

отклоняющегося поведения для 

последующей психокоррекции 

 

3. Коррекционно - развивающая работа 

№ 

п\п 

Содержание работы Сроки Планируемый результат 

1. Индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия с детьми с низким уровнем 

адаптации к школе, а также с детьми с 

дезадаптацией. 

В течение 

2021-2022 

учебного 

года 

Способствование снижению 

уровня тревожности у 

обучающихся 1-х, 5-х, 10-х 

классов, повышению уровня 

учебной мотивации. 
2. Индивидуальные и подгрупповые 

коррекционно-развивающие беседы с 

обучающимися с асоциальными формами 

поведения. 

В течение 2021-

2022 учебного 

года 

Способствование развитию 

коммуникативных и 

личностных качеств, 

воспитание толерантности к друг 

к другу. 
3. Индивидуальные и подгрупповые занятия (беседы) 

с обучающимися «группы риска», СОП, а

 также с представителями 

замещающих семей. 

В течение 

2021-2022 

учебного 

года 

Способствование в совместном 

определении обучающегося его 

собственных интересов, целей, 

возможностей и путей 

преодоления препятствий, 

мешающих ему 

самостоятельно достигать 

желаемых результатов в 

обучении, самовоспитании, 

общении, образе жизни. 
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 Совместная работа с организациями, занимающимися проблемами детей с ОПФР 

 МППК областная 

4. Профилактические беседы по 

способствованию развитию воспитания 

навыков сохранения личного здоровья, ситуации 

успеха. 

Способствование формированию навыков ЗОЖ. 

В течение 2021-

2022 учебного 

года 

Способствование формированию 

ценности здорового образа жизни, 

сохранении и укреплении 

физического, психического и 

социального здоровья, изменения 

отношения детей и молодежи к 

наркотикам, табаку, алкоголю 

формирование личной 

ответственности за свое 

поведение, в молодежной среде. 

5. Работа с обучающимися выпускных классов, их 

законными представителями и педагогами по 

подготовке к ГИА - 2021 (ЕГЭ/ОГЭ). 

В течение 2021-

2022 учебного 

года 

Способствование в разработке 

стратегии и тактики поведения в 

период подготовки к единому 

государственному экзамену; 

обучение навыкам 

саморегуляции, самоконтроля; 

повышение уверенности в себе, в 

собственных силах. 

6. Коррекционно-развивающая работа с детьми ОВЗ и 

по рекомендациям ТПМПК, ИПРА 
В течение 2021-

2022 учебного 

года 

Развитие коммуникативных и 

социально-бытовых 

навыков 

4. Психопросвещение и психопрофилактика. 
 

№ 

п\п 

Содержание работы Сроки Планируемый результат 

1. Посещение уроков в 1-м и 5-м классах. Выявление

 дезадаптированных 

обучающихся. 

Сентябрь 

Март 

Своевременная помощь 

обучающимся с низким уровнем 

учебной мотивации, а также 

создание комфортного 

психологического климата 

во время проведения занятий. 

2. Проведение практических групповых занятий 

(классных часов), в том числе с 

использованием элементов тренинга, игровых 

сюжетов, а также видеоматериала для обучающихся 

6-го, 7-го и 8-го классов. 

В течение 2021-

2022 учебного 

года 

Способствование формированию 

у детей ценности здорового 

образа жизни, сохранении и 

укреплении физического, 

психического и социального 

здоровья, изменения 
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 Районная поликлиника 

 ИПКРО г. Кургана 

 Социально-педагогический центр Белозерского муниципального округа 

 Районная библиотека 

  

Тематика родительского всеобуча в образовательной организации: 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Модуль 1. Гражданско-правовое воспитание: ребенок в системе 

правоотношений 
Тема 1. Права и 
обязанности 
родителей на 
этапе вхождения 
ребенка в систему 
образования 

Тема 2. 

Ответственность 
родителей за 
воспитание детей 

Тема 4. Право 

ребенка на 
общение с обоими 
родителями 

Тема 5. Право 

ребенка на труд. 
Проблемы 
«детского труда» 

Модуль 2. Правовая и экономическая защита личности ребенка 

  

Тема 1. 
Конституционно-
правовые основы 
правового статуса 
личности в РФ  

Тема 2. 

Социальные, 
экономические и 
культурные права 
и свободы ребенка 

Тема 3 .Конвенция 

ООН «О правах 
ребенка» 

Тема 4. Родителям 

о насилии над 
ребенком. Как 
уберечь ребенка 
от насилия. 
Защита детей от 
насилия 

. Модуль 3.«Особенности детской психологии» 

Тема 1. Психолого-

педагогическое 
сопровождение 
ФГОС 

Тема 2. 

Самоценность 
детства в 
становлении 
личности. Ребенок 
– субъект детства 

Тема 3. 
Взаимодействия 
образовательной 
организации с 
семьей, 
воспитывающей 
ребенка-инвалида 

Тема 4. 

Воспитание 
толерантности 
ребенка 

Модуль 5. Психолого-педагогическая подготовка родителей по 

формированию гражданской позиции, гражданской идентичности личности 
Тема 4. 
«Концепция 
духовно-
нравственного 
воспитания – 
основа стандартов 
нового поколения» 

Тема 1. Развитие у 

детей 
самостоятельности 
и ее актуальность 
для дальнейшего 
обучения 

Тема 2. 

Организация 
психолого-медико-
педагогического 
сопровождения в 
условиях 
образовательной 
организации 

 

Тема 5. Роль 
семьи в 
воспитании 
нравственных 
ценностей 

Тема 1. Духовные 

ценности семьи 
Тема 2. 

Содружество 
образовательной 
организации и 

Тема 3. Путь к 

согласию, или Как 
разрешить 
конфликт 

Тема4. Методы 

семейного 
воспитания. 
Наказание и 
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семьи поощрение в 
семье: за и против 

Модуль 6. Организация отдыха совместно с ребенком в домашних условиях 
Тема 1. Семейный 
досуг: игры, 
домашние 
праздники, чтение 

Тема 2. Семейные 
традиции в 
организации 
жизнедеятельности 
ребенка младшего 
школьного  
возраста 

Тема 3. 
Телевизор: 
помощник или 
враг? 

Тема 4. 

Воспитание 
семьянина: 
сущность и 
основные 
направления 

Тема 1. «Здоровье 
и здоровый образ 
жизни» 

Тема 2: 
«Физкультурно-
оздоровительная 
деятельность в 
семье» 

Тема 3. 

Социализация 
ребенка в семье 

Тема 4.Здоровый 

стиль жизни семьи 
– основа 
успешного 
будущего ребенка 

 



 

 
 Финансово-экономические условия реализации 
образовательной программы начального общего 
образования 
 Финансовые условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования:  

-обеспечивают школе возможность исполнения требований 

Стандарта;  

- обеспечивают реализацию обязательной части основной 

образовательной программы начального общего образования и 

части, формируемой участниками образовательного процесса; 

  -отражают структуру и объем расходов, необходимых для 

реализации основной образовательной программы начального 

общего образования и достижения планируемых результатов, а 

также механизм их формирования.        Финансирование 

реализации основной образовательной программы начального 

общего образования осуществляется в объеме не ниже 

установленных нормативов финансирования государственного 

образовательного учреждения.         

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объёма средств образовательного 

учреждения на текущий финансовый год, определённого в 

соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и отражается в смете образовательного 

учреждения.   

В соответствии с установленным порядком финансирования 

оплаты труда работников образовательных учреждений:  



 

• фонд оплаты труда состоит из базовой части и стимулирующей 

части. Значение стимулирующей доли определяется школой 

самостоятельно;  

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату руководителей, педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих образовательный процесс, 

учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

образовательного учреждения; 

 • базовая часть фонда оплаты труда для педагогического 

персонала, осуществляющего учебный процесс, состоит из общей 

части и специальной части;  

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

оплату труда педагогического работника исходя из количества 

проведённых им учебных часов и численности обучающихся в 

классах. Размеры, порядок и условия осуществления 

стимулирующих выплат определяются в локальных правовых 

актах школы. 

 В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах  

определены критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС НОО к 

результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. В них включаются: динамика 

учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства и др.  

В соответствии с Уставом школа на основе договоров с 

родителями (законными представителями) может предоставлять 



 

платные дополнительные образовательные услуги обучающимся, 

что позволит привлекать   в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в области образования 

дополнительные финансовые средства для обеспечения  

возможности исполнения требований Стандарта.  

 

3.5.5. Материально-технические условия реализации 

основной образовательной программы 

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

программы начального общего образования; 
■ безопасность и комфортность организации учебного процесса; 
■ соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигие-

нических нормативов; 
■ возможность для беспрепятственного доступа детей-инвали- 

дов и обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья к объектам инфраструктуры организации. 
В образовательной организации должны быть разработаны и 

закреплены локальным актами перечни оснащения и обору-

дования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-техни-

ческих условий образовательной деятельности являются тре-

бования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия По-

ложения о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также соответствующие 

приказы и методические рекомендации, в том числе: 

■ СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи», утверждённые постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 сентября 

2020 г.; 
■ СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утверждённые поста-



 

новлением Главного санитарного врача Российской Федера-

ции № 2 от 28 января 2021 г. 
■ перечень учебников, допущенных к использованию при реа-

лизации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (в соответствии с действующим 

Приказом Министерства просвещения РФ); 
■ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 г. № 465 «Об утверждении перечня средств об-

учения и воспитания, необходимых для реализации образо-

вательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, соответствующих современным 

условиям обучения, необходимого при оснащении обще-

образовательных организаций в целях реализации меропри-

ятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых 

мест в общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, 

а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспита-

ния» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 
■ аналогичные перечни, утверждённые региональными норма-

тивными актами и локальными актами образовательной ор-

ганизации, разработанные с учётом особенностей реализации 

основной образовательной программы в образовательной 

организации; 
■ Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» (Собрание законодательства Российской Феде-

рации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432); 
■ Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58). 
В зональную структуру образовательной организации вклю-

чены: 

■ входная зона; 
■ учебные классы с рабочими местами обучающихся и педаго-

гических работников; 
■ учебные кабинеты (мастерские, студии) для занятий техно-

логией, музыкой, изобразительным искусством, хореографией, 



 

иностранными языками; 
■ библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиате-

кой, читальным залом; 
■ актовый зал; 
■ спортивные сооружения (зал, бассейн, стадион, спортивная 

площадка); 
■ помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность 

организации качественного горячего питания; 
■ административные помещения; 
■ гардеробы, санузлы; 
■ участки (территории) с целесообразным набором оснащённых 

зон. 
Состав и площади учебных помещений предоставляют усло-

вия для: 

■ начального общего образования согласно избранным направ-

лениям учебного плана в соответствии с ФГОС НОО; 
■ организации режима труда и отдыха участников образова-

тельного процесса; 
размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов 

специализированной мебели и учебного оборудования, отве-

чающих специфике учебно-воспитательного процесса по дан-

ному предмету или циклу учебных дисциплин. В основной 

комплект школьной мебели и оборудования входят: 

■ доска классная; 
■ стол учителя; 
■ стул учителя (приставной); 
■ кресло для учителя; 
■ стол ученический (регулируемый по высоте); 
■ стул ученический (регулируемый по высоте); 
■ шкаф для хранения учебных пособий; 
■ стеллаж демонстрационный; 
■ стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с индивидуаль-

ными ячейками. 
Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование 

отвечают требованиям учебного назначения, максимально при-

способлены к особенностям обучения, имеют сертификаты со-

ответствия принятой категории разработанного стандарта (ре-

гламента). 



 

В основной комплект технических средств входят: 

■ компьютер/ноутбук учителя с периферией; 
■ многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс; 
■ сетевой фильтр; 
■ документ-камера. 

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 

■ рабочее место учителя с пространством для размещения часто 

используемого оснащения; 
■ рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных 

вещей; 
■ пространство для размещения и хранения учебного оборудо-

вания. 
Организация зональной структуры отвечает педагогическим и 

эргономическим требованиям, комфортности и безопасности 

образовательного процесса. 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных 

помещений и зон внеурочной деятельности формируются в со-

ответствии со спецификой образовательной организации и 

включают учебно-наглядные пособия, сопровождающиеся 

инструктивно-методическими материалами по использованию 

их в образовательной деятельности в соответствии с реализуемой 

рабочей программой. 

На основе СанПиНов оценивается наличие и размещение по-
мещений, необходимого набора зон (для осуществления обра-
зовательной деятельности, активной деятельности и отдыха, 
хозяйственной деятельности, организации питания), их площади, 
освещённость, воздушно-тепловой режим, обеспечивающие 
безопасность и комфортность организации учебно-воспи-
тательного процесса. 

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с 
учётом: 
■ возрастных и индивидуальных психологических особенностей 

обучающихся; 
■ ориентации на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения; 
■ необходимости и достаточности; 
■ универсальности, возможности применения одних и тех же 
средств обучения для решения комплекса задач. Интегрированным 



 

результатом выполнения условий реализации программы 
начального общего образования должно быть создание 
комфортной развивающей образовательной среды по отношению к 
обучающимся и педагогическим работникам: 
■ обеспечивающей получение качественного начального общего 

образования, его доступность, открытость и привлекатель-



 

 

ность для обучающихся, их родителей (законных представи-

телей) и всего общества, воспитание обучающихся; 

■ гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физиче-

ского, психического здоровья и социального благополучия 

обучающихся. 
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Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия реализации 

ООП НОО обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая система, 

сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность участников 

образовательных отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в естественно-научной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие МКОУ « Белозерская СОШ им. Коробейникова» с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на 

основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования 

текста средствами текстового редактора; 

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые 

изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательной 

деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

- создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических (в 

ГИС) и исторических карт; 

- создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, 

сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания 

видеосообщений; 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей 
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образовательную деятельность; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

- вещания (подкастинга), использования аудио-, видео 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

- создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

- включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных 

народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и 

музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

- конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 

связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных тренажеров; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности обучающихся в 

информационно-образовательной среде образовательной организации; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 

времени с использованием ИКТ; 

- планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-

, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 

возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

В МКОУ «Белозерская СОШ им. Коробейникова». 

создана информационно-образовательная среда, соответствующая требованиям ФГОС НОО 

(информация размещена на официальном сайте в разделе «Материально-техническое обеспечение» ) 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной 

деятельности к любой информации, связанной с реализацией ООП НОО, планируемыми результатами, 

организацией образовательной деятельности и условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности включают: 
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- параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

- параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

МКОУ «Белозерская СОШ им. Коробейникова». 

обеспечена учебниками и (или) учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной 

частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам ООП НОО на 

русском языке. 

МКОУ «Белозерская СОШ им. Коробейникова». 

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 МКОУ «Белозерская СОШ им. Коробейникова» укомплектована 

печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а 

также имеет фонд дополнительной художественной и научно-популярной литературы, справочно--

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП НОО 

МКОУ «Белозерская СОШ им. Коробейникова» должно быть создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 

Созданные в МКОУ «Белозерская СОШ им. Коробейникова», реализующей ООП НОО, 

условия должны: 

- соответствовать требованиям ФГОС; 

- гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся; 

- обеспечивать реализацию ООП НОО и достижение планируемых результатов ее освоения; 

учитывать особенности МКОУ «Белозерская СОШ им. Коробейникова». 

- , его организационную структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов 

социума. 

Описание системы условий реализации ООП НОО МКОУ «Белозерская СОШ им. 

Коробейникова» базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

анализ имеющихся МКОУ «Белозерская СОШ им. Коробейникова» условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной 

образовательной программы МКОУ «Белозерская СОШ им. Коробейникова». 

- , сформированным с учетом потребностей всех участников образовательной деятельности; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

- разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 

Дорожная карта по формированию необходимой системы условий реализации основной 

образовательной программы 
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Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами ООП НОО 

требуются дополнительные усилия для решения ряда проблем. Среди них: 

 

вновь принимаемых на работу, в вопросах реализации новых образовательных стандартов в условиях 

повышения самостоятельности учреждений;  

направлениям модернизации образования; 

 обновленных ФГОС уровень развития школьной 

инфраструктуры и оснащенности оборудованием;  

 

  

Направление мероприятий  
 

Мероприятия  
 

Сроки 
реализации  
 

I. Нормативное обеспечение 
введения Стандарта  
 

1. Разработка на основе примерной 
основной образовательной программы 
начального общего образования 
изменений в ООП НОО МКОУ  « 
Белозерска СОШ им. Коробойникова »  
 

Ежегодно   
 

2. Утверждение изменений в ООП НОО 
МКОУ  « Белозерская СОШ им. 
Коробейникова»  
 

По мере 
необходимости  
 

3. Обеспечение соответствия 
нормативной базы Учреждения 
требованиям Стандарта  
 

Постоянно 

 4. Определение списка учебников и 
учебных пособий, используемых в 
образовательном процессе в 
соответствии со Стандартом  
 

Январь 
(ежегодно) 

 5. Разработка локальных актов, 
устанавливающих требования к 
различным объектам инфраструктуры 
образовательного учреждения с 
учётом требований к минимальной 
оснащённости учебного процесса   
 

По мере 
необходимости  
 

 Разработка:  
образовательных программ; 

 

Май, июнь, август 
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предметов, курсов, дисциплин, 
модулей; 
  

 
 

II. Финансовое обеспечение 
введения Стандарта  
 

1. Определение объёма расходов, 
необходимых для реализации ООП и 
достижения планируемых результатов, 
а также механизма их формирования  
 

Июнь-июль  
 

2. Внесение изменений в локальные 
акты, регламентирующие 
установление заработной платы 
работников Учреждения, в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, 
порядка и размеров премирования  
3. Составление плана финансово-
хозяйственной деятельности, внесение 
в него изменений   
 

По мере 
необходимости  
 
 
 
 
 
 
Декабрь, по мере 
необходимости  
 

III. Организационное 
обеспечение введения 
Стандарта  
 

1. Обеспечение координации 
деятельности субъектов 
образовательного процесса, 
организационных структур 
Учреждения по реализации 
обновленных ФГОС  
 

На начало 
учебного года  
 

 2. Разработка и реализация модели 
взаимодействия Учреждения и 
учреждений дополнительного 
образования детей, обеспечивающих 
организацию внеурочной 
деятельности  
 

 

 3. Разработка и реализация системы 
мониторинга образовательных 
потребностей обучающихся и 
родителей по использованию часов  
внеурочной деятельности  
 

Август   
 

 4. Привлечение  Совета школы к 
проектированию ООП НОО  
 

Постоянно   
 

IV. Кадровое обеспечение 
введения Стандарта  
 

1. Анализ кадрового обеспечения 
введения и реализации Стандарта  
 

В системе  
 

2. Создание (корректировка) плана-

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников Учреждения в связи с 

Сентябрь, в 
течение года  
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реализацией обновленного ФГОС  

 

3. Разработка (корректировка) плана 
методической работы 
(внутришкольного повышения 
квалификации) с ориентацией на 
проблемы реализации обновленного 
ФГОС  
 

Август(ежегодно) 

4. Повышение квалификации 
педагогическими работниками 
Учреждения 

В течение года  
 

 5. Аттестация педагогических 
работников Повышение заработной 
платы учителей в соответствии с 
нормативно-правовыми документами  
 

Октябрь-май  6. 

V. Информационное 
обеспечение реализации 
ФГОС  

1. Размещение на сайте Учреждения 
информационных материалов о 
реализации ООП НОО  
 

Постоянно   
 

 2.Организация изучения 
общественного мнения по вопросам 
ФГОС и внесения изменений,  
дополнений в содержание ООП 

Постоянно 

 3.Обеспечение публичной отчётности 
школы о ходе и результатах освоения 
обновленного  ФГОС  

Июнь 

 4.Разработка рекомендаций для 
педагогических работников: 
 -по организации внеурочной 
деятельности обучающихся; 
 - по организации текущей и 
итоговой оценки достижения 
планируемых результатов; 
-по использованию ресурсов 
времени для организации 
домашней работы обучающихся;  
- по использованию интерактивных 
технологий  и т.д.  

 

 
В  течение года  
 

VI. Материально-
техническое обеспечение 
реализации ФГОС 

1. Анализ материально-технического 
обеспечения реализации обновленных  
ФГОС начального общего образования  

 

Апрель   
 

2. Приобретение оборудования 
(учебно-лабораторное, компьютерное 
оборудование) в соответствии с 
требованиями обновленных ФГОС 

По мере 
поступления  
 

3. Текущий ремонт с целью ежегодно  
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обеспечения выполнения требований 
к санитарно-бытовым условиям и 
охране здоровья обучающихся.  

 

 

4. Обеспечение соответствия условий 
реализации ООП противопожарным 
нормам, нормам охраны труда 
работников Учреждения 

постоянно  
 

5. Пополнение фондов библиотеки 
Учреждения печатными и 
электронными образовательными 
ресурсами  

 

По запросам 
субъектов 
образовательн 
ого процесса и по 
мере поступления  
 

6. Увеличение пропускной способности 
и оплата интернет-трафика, 
обновление программного 
обеспечения и приобретение 
электронных образовательных 
ресурсов  

 

По мере 
финансирован ия  
 

7. Наличие доступа Учреждения к 
электронным образовательным 
ресурсам (ЭОР), размещённым в 
федеральных и региональных базах 
данных 

 
 
Постоянно   
 

8. Осуществление мер, направленных 
на энергосбережение в системе 
общего образования  

 

постоянно  
 

 

Реализация вышеуказанных мероприятий, а также выбор направлений и объемов расходования средств 

позволят достичь следующих результатов:  

- завершена подготовка по вопросам реализации обновленного ФГОС всех учителей начальных классов, 

100% руководящих работников школы  и 100% учителей-предметников.  

Будет широко использована возможность изучения опыта других образовательных учреждений в области 

инновационных образовательных и современных управленческих технологий;  

обновленного ФГОС НОО:  приобретено  ученической мебели, 

соответствующей требованиям СанПиН, учебниками и художественной литературой, учебно-

лабораторным, спортивным и учебно-производственным  оборудованием, наборами электронных 

образовательных ресурсов, в том числе виртуальных лабораторий;  

снижения потребления энергоресурсов и реинвестировать высвобождающиеся средства в развитие 

Учреждения;  

работников в целом по экономике 100%;  



197 

 

 ФГОС НОО, составит 100% учащихся начальных классов;  

категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей 

составит не менее 90%;  

переподготовку для работы в соответствии с обновленными федеральными государственными 

образовательными стандартами, в общей численности учителей не менее 100%;  

- энергетических ресурсов - положительная
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