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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Основная образовательная программам начального общего образования (далее – 

Программа) разработана на основе ФГОС НОО, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. №286 с учетом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения, а также с 

учетом образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Волховская средняя 

общеобразовательная школа №7» Волховского района Ленинградской области (далее 

Учреждение). 

При разработке Программы учтены примерные рабочие программы НОО по следующим  

учебным предметам: «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный (английский) 

язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» (одобрены 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

3/21 от 27.09.2021 г.). 

Структура Программы включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений за счет включения в учебные планы учебных 

предметов, учебных курсов (в т.ч. внеурочной деятельности), учебных модулей по выбору 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся из перечня, 

предлагаемого школой. 

Программа является основным документом, регламентирующим образовательную 

деятельность в единстве урочной и внеурочной деятельности. 

 
1.1.1. Цели реализации программы НОО 

 
Цели Программы: 

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 образовательного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 

результатов начального общего образования. 

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 Учреждения проявить своё педагогическое мастерство, 

обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и утверждении традиций 

школьного коллектива. 

 
1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации программы НОО 

 
Программа сформирована с учетом следующих принципов: 

 принцип преемственности. Программа является преемственной по отношению к 

образовательным программам дошкольного образования; 
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 принцип учёта ФГОС НОО. Программа базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС 

НОО к структуре программ НОО и их объему, условиям реализации программ НОО, 

результатам освоения программ НОО; 

 принцип учёта языка обучения. Программа реализуется на русском языке, учитывает право 

получения образования на родном языке из числа языков народов РФ и отражает механизмы 

реализации данного принципа в учебных планах, а также планах внеурочной деятельности; 

 принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника. Программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

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

задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

 принцип индивидуализации обучения. Программа предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных учебных планов, соответствующих образовательным 

потребностям и интересам обучающихся; 

 принцип интеграции обучения и воспитания. Образовательный процесс рассматривается как 

единый процесс воспитания, обучения и развития младших школьников, направленный на 

достижение планируемых образовательных результатов освоения Программы; 

 принцип здоровьесбережения. При освоении Программы не допускается использование 

содержания, форм, технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому 

здоровью обучающихся. Программа разработана в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами; 

 принцип перспективности. Программа направлена на формирование образовательных 

результатов, способствующих успешному продолжению образования на уровне основного 

общего образования. 

 

Механизмы реализации Программы. 

Механизмы реализации Программы учитывают особенности и образовательные 

потребности обучающихся, традиции Учреждения, имеющееся ресурсное обеспечение 

Программы. 

К основным механизмам реализации Программ относятся урочная и внеурочная 

деятельность младших школьников, построенная на принципах дифференциации и 

индивидуализации образовательного процесса, в т.ч. обучение по индивидуальным учебным 

планам. 

 
1.1.3. Общая характеристика программы начального образования 

 
Программа учитывает статус младшего школьника, его типологические психологические 

особенности и возможности, что гарантирует создание комфортных условий для организации 

образовательного процесса без вреда для здоровья и эмоционального благополучия каждого 

ребёнка 

Программа учитывает Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения. 

Структура Программы соответствует требованиям ФГОС НОО и включает целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел отражает основные цели, принципы и механизмы реализации 

Программы. В разделе приведены планируемые результаты освоения обучающимися 

Программы (личностные, метапредметные, предметные), а также раскрыта система их оценки.
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Содержательный раздел включает характеристику основных направлений урочной 

деятельности, раскрытую через рабочие программы учебных предметов, курсов, 

обеспечивающих достижение обучающимися планируемых образовательных результатов. 

Основой разработки рабочих программ являются программа формирования 

универсальных учебных действий и программа воспитания. 

В Программе формирования УУД обосновано значение сформированных УУД для 

успешного обучения и развития младшего школьника, приведена характеристика УУД. В 

качестве механизма конструирования образовательного процесса рассматривается интеграция 

предметных и метапредметных образовательных результатов. В программе показана роль 

каждого учебного предмета в становление и развитие УУД младшего школьника. 

Тематическое планирование рабочих программ учебных предметов, модулей в 

содержательном разделе во избежание излишней объемности Программы не приведено. 

Программа воспитания раскрывает особенности организуемого в Учреждении 

воспитательного процесса, а также виды, формы и содержание деятельности. 

Организационный раздел характеризует условия организации образовательной 

деятельности, содержит учебный план, план внеурочной деятельности, календарный учебный 

график, план воспитательной работы. В разделе дана характеристика условий, имеющихся для 

реализации Программы. 

Программа является основой для разработки и реализации индивидуальных учебных 

планов обучающихся младших школьников. 

Программа может быть реализована с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 
1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ПРОГРАММЫ НОО 

 
Планируемые результаты освоения обучающимися программы НОО обеспечивают связь 

между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью и системой оценки 

результатов освоения программы НОО. Они являются содержательной и критериальной 

основой для разработки: 

 рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в т.ч. внеурочной деятельности), 

учебных модулей, (в т.ч. внеурочной деятельности); 

 рабочей программы воспитания; - программы формирования УУД; 

 системы оценки качества освоения обучающимися программы НОО; 

 для выбора средств обучения и воспитания, а также учебно-методической литературы. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения Программы отражают 

требования ФГОС НОО, передают специфику образовательной деятельности, соответствуют 

возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися Программы дают общее понимание 

формирования личностных результатов, уточняют и конкретизируют предметные и 

метапредметные результаты как с позиций организации их достижения в образовательной 

деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 

Наполнение Программы (содержание и планируемые результаты обучения, условия 

организации образовательной среды) подчиняется современным целям начального образования 

как системе 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.). 
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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 будут овладевать рядом междисциплинарных понятий, а также 

различными знаково-символическими средствами, которые помогут им применять знания как в 

типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

В специальном разделе Программы характеризуется система оценки достижений 

планируемых результатов ее освоения. 

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. 

 
1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в Учреждении. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы НОО и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются: 

 оценка образовательных достижений, обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических 

кадров как основа аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы НОО. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. Внутренняя оценка 

включает: 

 стартовую педагогическую диагностику; - текущую и тематическую оценку; 

 портфолио; 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений.  

 К внешним процедурам относятся: 

 независимая оценка качества образования; 

 мониторинговые исследования регионального и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется 

в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, а также в оценке уровня их функциональной грамотности. Он обеспечивается
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содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать 

типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от 

незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего 

материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется посредством: 

 оценки предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений, обучающихся и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: 

стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в т.ч. 

исследовательских) и творческих работ; 

 использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших 

школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка); 

 использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в т.ч. 

формируемых с использованием ИКТ (цифровых) технологий. 

 
1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

 
1.3.2.1. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения Программы, которые представлены в Программе 

формирования УУД обучающихся и отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных УУД. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт урочной и 

внеурочной деятельности. 

Цели оценки метапредметных результатов: определения сформированности 

познавательных УУД; коммуникативных УУД; регулятивных УУД. 

Познавательные универсальные учебные действия. Оценке подлежат следующие 

группы умений: 

1. Базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

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

предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2. Базовые исследовательские действия: 

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

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях; 

3. Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила 

информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно   создавать    схемы,    таблицы    для    представления   информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Оценке подлежат следующие группы умений: 

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 своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

небольшие публичные выступления; 

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

2. Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;
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 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. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Оценке подлежат следующие группы умений: 

1. Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

2. Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/ неудач в учебной деятельности; - корректировать свои 

учебные действия для преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическими 

работниками в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией в 

ходе внутришкольного мониторинга. 

Текущая и промежуточная оценки направлены на выявление способности обучающихся 

разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения 

познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями в ходе урочной и 

внеурочной деятельности. 

Внутришкольный мониторинг направлен на выявление сформированности УУД. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий мониторинга строится на межпредметной основе и 

может включать диагностические материалы по оценке читательской и ИКТ (цифровой) 

грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД. 

 
1.3.2.2. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по учебным предметам. 

Основным предметом оценки является способность к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале и способах действий, в т.ч. метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. 

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

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

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

Обобщённый критерий «применение» включает: 

 использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием УУД и операций, степенью 

проработанности в учебном процессе; 

 использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

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

учебных задач/ проблем, в т.ч. в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и 

учебно-проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся  

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

когнитивных операций.
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Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Уровень достижения предметных результатов 

Аттестация в 1 классах осуществляется на безотметочной основе. Допускается лишь 

словесная объяснительная оценка, условные шкалы, на которых фиксируется результат 

выполненной работы по определенному критерию, различные формы графиков, таблиц, в 

которых отмечаются уровни учебных достижений ребенка по множеству параметров. 

Положительно оценивается каждый удавшийся шаг обучающегося, проводится 

целенаправленная работа по обучению самоконтролю: сравнивать свою работу с образцом, 

находить ошибки устанавливать их причины, самому вносить исправления. Оцениванию не  

подлежат: темп работы ученика, личностные качества школьников, своеобразие их психических 

процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп деятельности и др.). Особенность 

процедуры оценивания при безотметочном обучении состоит в том, что самооценка ученика 

должна предшествовать учительской оценке. Несовпадение этих двух оценок становится 

предметом обсуждения. Для оценивания и самооценивания выбираются только такие задания, 

где существует объективный однозначный критерий оценивания. Критерии и форма 

оценивания каждой работы учащихся могут быть различны и должны быть предметом договора 

между учителем и учениками. Оценка как средство обеспечения качества образования 

предполагает вовлеченность в оценочную деятельность самих обучающихся. 

Пониженный уровень («2»). Отсутствует систематическая базовая подготовка. 

Обучающимся не освоено 50% планируемых результатов, имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено. Обучающийся требует специальной диагностики  

затруднений в обучении, оказания специальной целенаправленной помощи в достижении 

базового уровня предметных результатов. Уровень усвоения учебного материала: узнавание 

изучаемых объектов и процессов при повторном восприятии ранее усвоенной информации о 

них или действий с ними, выделение изучаемого объекта из ряда предъявленных различных 

объектов. Пример: действия по воспроизведению учебного материала (объектов изучения). 

Базовый уровень («3») Освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках 

диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения на следующем уровне общего образования. Уровень усвоения учебного 

материала: воспроизведение усвоенных ранее знаний от буквальной копии до применения в  

типовых ситуациях. Пример: воспроизведение информации по памяти, решение типовых задач  

(по усвоенному ранее образцу). 

Повышенный уровень («4») Самостоятельное решение обучающимся нестандартной- 

задачи, для чего потребовалось действие в новой непривычной ситуации, использование новых, 

усваиваемых в данный момент знаний (в т.ч. выходящих за рамки опорной системы знаний по 

учебному предмету). Уровень усвоения учебного материала: обучающийся способен 

самостоятельно воспроизводить и преобразовывать усвоенную информацию для обсуждения 

известных объектов и применять ее в разнообразных нетиповых ситуациях. При этом 

обучающийся способен генерировать новую для него информацию об изучаемых объектах и 

действиях с ними. Пример: решение нетиповых задач, выбор подходящего алгоритма из набора 

ранее изученных алгоритмов для решения конкретной задачи. 

Высокий («5») Обучающийся решает нетиповую, не изучавшуюся в классе задачу, для 

решения которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, либо 

новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующем уровне 

образования. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных учащихся по отдельным 

темам программных требований. Уровень усвоения учебного материала: обучающийся
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способен создавать новую информацию, ранее неизвестную никому. Пример: разработка 

нового алгоритма решения задачи. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур текущего, 

промежуточного и итогового оценивания. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к ООП НОО 

(Приложение 1). 

Обязательными составляющими системы оценки сформированности предметных 

результатов являются материалы текущей (тематической), промежуточной аттестаций. 

При выставлении промежуточной отметки успеваемости по предмету используется 

вычисляемое автоматически электронным журналом средневзвешенное значение балла, 

которое преводится в отметку 

Шкала перевода балла в отметку при выставлении итоговых четвертных 

(полугодовых) отметок 

 

Баллы Оценка 

2,55-3,60 «3» 

3,61-4,6 «4» 

4,61-5 «5» 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на уровне НОО. Проводится администрацией образовательной 

организации в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектом оценки является сформированность предпосылок 

учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счётом. 

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работниками с целью 

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

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации 

образовательного процесса. 

Текущая оценка 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную 

оценочную деятельность, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета 

и особенностей контрольно-оценочной деятельности педагогического работника. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации образовательного 

процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми) сроки 

могут включаться в систему накопительной оценки и служить основанием, например, для 

освобождения обучающегося от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка
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Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые представлены в тематическом 

планировании в рабочих программах. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её 

изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности тематических планируемых результатов и каждого из 

них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции образовательного 

процесса и его индивидуализации. 

Портфолио 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. 

Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Портфолио является оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом  

материалы портфолио в части подборки документов формируется в виде папки в течение всех 

лет обучения в начальной школе. 

В портфолио включаются как работы обучающегося (в т.ч. фотографии, видеоматериалы 

и т.п.), так и отзывы на эти работы (наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии 

и др.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио 

без согласия, обучающегося не допускается. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций 

по выбору индивидуальной образовательной траектории и могут отражаться в характеристике 

младшего школьника. 

В портфолио 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 Учреждения. 

Обязательной составляющей портфолио 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 языку и литературному чтению, 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.; 
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– 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. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфолио 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 портфолио в целом ведется на 

критериальной основе, поэтому портфолио должны сопровождаться специальными 

документами, в которых описаны состав портфолио; критерии, на основе которых оцениваются 

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

оценки отдельных составляющих портфолио 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 портфолио, 

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. 

Внутришкольный мониторинг 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;
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 оценки уровня функциональной грамотности; 

 оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемой 

на основе административных проверочных работ, анализа посещённых уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. 

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как 

для текущей коррекции образовательного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации педагогического работника. Результаты внутришкольного 

мониторинга в части оценки уровня достижений, обучающихся обобщаются и отражаются в их 

характеристиках. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, 

которая начиная со второго класса проводится в конце каждой четверти и в конце учебного 

года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в электронном дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий, является основанием для перевода в 

следующий класс. Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58) и Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа №7». 

Итоговая оценка 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации 

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

Итоговая оценка по предмету фиксируется в личном деле. 

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, 

описанные в разделе «Выпускник научится» 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 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, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе). 
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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 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 

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 образовательной организации 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. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне НОО; 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, реализующих 

Программу. 

В характеристике выпускника: 
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 отмечаются образовательные достижения обучающегося (личностные, метапредметные и 

предметных результаты); 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории 

на уровне основного общего образования с учётом интересов обучающегося, выявленных 

проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива доводятся до сведения выпускника и его 

родителей (законных представителей). 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 
Рабочие программы учебных предметов начального общего образования являются 

Приложением 1 к образовательной программе. 

 
2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
2.3.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного 

обучения и развития младшего школьника 

Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся начального 

общего образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательно – воспитательных программ и служит 

основой разработки примерных учебных программ, определяет место ИКТ – технологий как 

инструментария универсальных учебных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

системно – деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана 

способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего образования, развитию 

системы универсальных учебных действий. 

Овладение ребенком УУД означает формирование «умения учиться», т.е. способности к 

самостоятельному добыванию и усвоению новых знаний и умений, и его коммуникативную  

компетентность. 

В конечном итоге эти приобретенные качества определяют успешность самореализации 

во всех сферах жизнедеятельности. В образовательном процессе сформированность УУД 

позволяет обучающемуся ориентироваться в различных предметных областях, в структуре 

учебной деятельности, придает ценностно-смысловую характеристику познавательному 

процессу. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить следующие 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию в разных видах деятельности, 

внутреннюю позицию; 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность (умение организовывать и 

осуществлять совместную деятельность со сверстниками и взрослым, адекватно передавать 

информацию в речевой форме и т.д.), 

 познавательные – общеучебные (в том числе связанные с использованием 

знаковосимволические средств), логические, связанные с общими приемами решения 

проблемы; 

 регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности (способность 

принимать учебную задачу, планировать её реализацию, контролировать и оценивать свои 

действия и т.д.). 
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Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения мета- 

предметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. Как и программы по 

отдельным учебным предметам, программа формирования универсальных учебных действий 

конкретизирует соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы: 

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить 

условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования; 

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Школа России»; 

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа России»; 

5. Роль образовательных технологий деятельностного типа в формировании личностных и 

метапредметных результатов 

6. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа России»; 

7. Информационно – коммуникационные технологии - инструментарий универсальных 

учебных действий. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 

рабочих программ отдельных учебных предметов. 

 
ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на ступени начального общего образования следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

 чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

 осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 

 отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

 уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

 доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

 готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 
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 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов 

морального поведения; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

 готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; критичность к своим поступкам и 

умение адекватно их оценивать; 

 готовность   к   самостоятельным   действиям,   ответственность за   их   результаты; - 

целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

 готовность к преодолению трудностей; 

 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

 
В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы. 

 
Это человек: 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир - владеющий основами 

умения учиться 

 любящий родной край и свою страну 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера умеющий высказать свое 

мнение 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих 

В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

 
2.3.2. Характеристика универсальных учебных действий 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ обеспечивают 

ценностно - смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;



20 
 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕДЕЙСТВИЯ обеспечивают 

учащимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору 

в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ   УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ    включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов   художественного,   научного,   публицистического   и   официально-делового

 стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково- 

символические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково- 

символическая);
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 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

 
Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 
КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

обеспечивают 

 социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или 

деятельности; 

 умение слушать и вступать в диалог; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

 интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. 
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Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения по УМК «Школа России» в начальной школе 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья». 
2. Воспитывать уважение к своей 

семье, к своим родственникам, к 

родителям. 

3. Освоить роли ученика; 

формирование  интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать жизненные ситуаций 

и поступки героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством 

учителя. 

2. Определять цель выполнения 

заданий на уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

3. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, треугольник 

и т.д. 

1. Ориентироваться  в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела. 

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное  или 

прослушанное; определять 

тему. 

1. Участвовать в диалоге 

на уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу. 

3. Соблюдать 
простейшие   нормы 

речевого этикета: 

здороваться,  прощаться, 

благодарить. 

4. Слушать и понимать 

речь других. 

5. Участвовать в диалоге 

паре. 

2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие  базовые 

ценности:      «добро»,   «терпение», 

«родина»,     «природа»,     «семья», 

«мир», «настоящий друг». 

2. Уважение к своему народу, к 

своей родине. 

3. Освоение личностного смысла 

учения, желания учиться. 

4. Оценка жизненных ситуаций и 

поступков героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно. 

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания. 

2. Отвечать на простые и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать и группировать 

предметы, объекты по 

нескольким основаниям; 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки. 

2. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3. Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно- 
популярных книг, 
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  5. Соотносить выполненное 

задание с образцом, 

предложенным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие инструменты и 

более сложные приборы 

(циркуль). 

6. Корректировать выполнение 
задания в дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности 

при выполнении. 

находить закономерности; 

самостоятельно продолжать 

их 

по установленном правилу. 
4. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; составлять 

простой план. 

5. Определять, в каких 

источниках можно найти 

необходимую информацию 

для выполнения задания. 

6. Находить необходимую 

информацию, как в учебнике, 

так и в словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные простые 

выводы 

понимать прочитанное. 

4.Выполняя различные 

роли в  группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», «понимать 

позицию другого». 
2. Уважение к своему народу, к 

другим народам, терпимость к 

обычаям и традициям других 

народов. 

3. Освоение личностного смысла 

учения; 

желания продолжать свою учебу. 
4. Оценка   жизненных   ситуаций и

поступков героев 
художественных текстов с 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно определять 

важность или необходимость 

выполнения различных задания в 

учебном процессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

самостоятельно. 

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 
5. Определять    правильность 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать,   какая 

дополнительная информация 

буде   нужна  для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые 

источники  информации 

среди предложенных 
учителем словарей, 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать   и   понимать 

других,    высказывать 

свою   точку   зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять    свои 

мысли  в   устной  и 

письменной   речи  с 

учетом своих  учебных 

и жизненных 

речевых ситуаций. 

3. Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные 
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 точки  зрения  общечеловеческих 

норм, нравственных и этических 

ценностей. 

выполненного задания на основе 

сравнения с предыдущими 

заданиями, или на основе раз 

личных образцов. 

6. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с 

планом, условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе. 

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы. 

8. Оценка своего задания по 

параметрам, заранее 

представленным. 

энциклопедий, 

справочников. 

3.Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель, 

иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, 

факты. 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета. 

6. Критично относиться к 

своему мнению. 

7. Понимать точку 

зрения другого. 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 
друг с другом. 

4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», «справедливость», 

«желание понимать друг друга», 

«понимать позицию другого», 

«народ», «национальность» и т.д. 

2. Уважение к своему народу, 

к другим народам, принятие 

ценностей других  народов. 

3. Освоение личностного смысла 

учения; выбор дальнейшего 
образовательного маршрута. 

4. Оценка жизненных ситуаций 

и поступков геро-ев 

художественных текстов   с   точки 

1. Самостоятельно формулировать  

задание: определять его цель, 

планировать алгоритм его 
выполнения, корректировать работу 

по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 
2. Использовать при выполнении 

задания различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы. 

3. Определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать,     какая 

дополнительная  информация 

буде нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать  необходимые 

источники информации среди 

предложен- 

ных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять и отбирать 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки. 2.Оформлять 

свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3. Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное. 

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 
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 зренияобщечелове-ческих  норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей гражданина 

России. 

 информацию, полученную из 

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 4. 

Анализировать, сравнивать, 

группировать  различные 

объекты, явления, факты. 

5. Самостоятельно  делать 

выводы,  перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать   её, 

представлять информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом 

виде. 

(задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных 

сведений. 

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

7. Понимать точкузрения 

другого 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться друг 

с другом. Предвидеть 

послед-ствия 
коллективных решений. 
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Универсальные учебные действия в УМК «Школа России» рассматриваются как 

совокупность педагогических ориентиров в организации образовательного процесса в 

начальной школе. 

Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на 

выполнение действий, выраженных в категориях: 

 знаю/могу 

 хочу 

 делаю 

 
 

 
 

Психологическая 

терминология 

 

 
 

Педагогическая 

терминология 

 

 
 

Язык 

ребенка 

Педагогический   ориентир 

(результат педагогического 

воздействия, принятыйи 

реализуемый  школьником) 

знаю/могу, хочу, делаю 

 

 
 

Личностные 

универсальные 

учебные действия. 

Воспитание  личности 

(Нравственное 

развитие; и 

формирование 

познавательного 

интереса) 

 

 

 
 

«Я сам». 

Что такое хорошо и что такое 

плохо 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» «Живу в 

России» 

«Расту хорошим человеком» 

«В   здоровом теле здоровый 

 
Регулятивные 

универсальные 

учебные действия. 

 

 
 

Самоорганизация 

 

 
 

«Я могу» 

«Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, 

показываю и делаю» 

 
 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия. 

 
 

Исследовательская 

культура 

 

 
 

«Я 

учусь». 

«Ищу и нахожу» «Изображаю 

и фиксирую» «Читаю, говорю, 

понимаю» «Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

 
Культуры общения 

 
«Мы 

вместе» 

«Всегда на связи» «Я и Мы». 

 
2.3.4. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

(на основе образовательных ресурсов УМК «Школа России») 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в 

контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных 

учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», 

«Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в 

отношении ценностно- смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития 
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учащихся. 

Каждый из предметов УМК «Школа России» помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных 

умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно 

понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений 

между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию 

решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности, учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

 

П
р
ед

м
ет

 

УУД 

Личностные Коммуникативные Регулятивные Познавательные 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
 

Жизненное 

самоопределение, 

знакомство с 

Историей и культурой 

нашей страны, 

воспитание любви и 

уважения к Родине. 

Осознание языка как 

основного средства 

Преобразование 

письменной и устной 

речи; умение строить 

монологическую речь, 

участвовать в диалоге. 

Принимать и сохранять 

учебную  задачу, 

действовать с учетом 

выделенных учителем 

ориентиров действия, 

адекватно 

воспринимать  оценки 

учителя и товарищей 

Осуществлять поиск 

нужной информации 

в учебнике, 

пользоваться 

знаками, символами, 

схемами,  выделять 

главное,  находить 

ответ   на 

поставленный 

М
ат

ем
ат

и
к
а
 

Умение  использовать 

знания в учении и 

повседневной жизни 

для  исследования 

математической 

сущности предмета 

Умение использовать 

различные способы 

рассуждения (по 

вопросам,   с 

комментированием, 

составлением 

выражения) 

Применение  умений 

для упорядочения, 

установления 

закономерностей на 

основе математических 

фактов,  создания  и 

применения моделей 

для 

Освоение знаний о 

числах и величинах, 

арифметических 

действиях, 

текстовых задачах, 

геометрических 

фигурах. 

Л
и

те
р
ат

у
р
н

о
е 

ч
те

н
и

е 

Смыслообразование Эмоциональная Умение Умение передавать 

через прослеживание отзывчивость на самостоятельно содержание в 

«судьбы героя» и прочитанное, выбирать сжатом, выборочном 

ориентацию учащегося выказывание своей интересующую или развернутом 

в системе личностных точки зрения и литературу, виде, выделять 

смыслов, знакомство с уважение мнения устанавливать особенности разных 

культурно– собеседника. Читать логическую причинно- жанров 

историческим вслух и про себя тексты следственную художественных 

наследием России, учебников, понимать последовательность произведений. 

общечеловеческими прочитанное. событий и действий  

ценностями. Осознание  героев произведения.  

значимости чтения для    

своего дальнейшего    
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О
к
р

у
ж

аю
щ

и
й

 м
и

р
 

Осознание себя членом 

общества и 

государства. Чувство 

любви к своей стране, 

природе. 

Способность к 

адекватной самооценке 

с опорой на знание 

основных моральных 

норм, 

самостоятельности и 

ответственности за 

свои поступки в мире 

природы и социуме. 

Умение осуществлять 

информационный 

поиск для выполнения 

учебных  задач; 

соблюдение нормы 

информационной 

избирательности, этики 

и этикета. 

Усвоение 

первоначальных 

сведений о 

сущности  и 

особенностях 

объектов, процессов 

и явлений, 

характерных для 

природной и 

социальной 

Т
ех

н
о
л
о
ги

я 

Развитие интереса к Развитие Усвоение Формирование 

технике, миру коммуникативной универсальных картины мира 

профессий. компетентности на способов деятельности, материальной и 

Формирование основе организации применяемых как в духовной культуры 

мотивации успеха и совместно – рамках как продукта 

достижений младших продуктивной образовательного творческой 

школьников, деятельности. процесса, так и в предметно – 

творческой  реальной жизни. преобразующей 

самореализации.  Формирование деятельности 
  внутреннего плана человека. 
  действий на основе  

  поэтапной отработки  

  предметно –  

  преобразовательных  

  действий.  

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 я
зы

к
 

Осознание   языка как Умение строить Действовать с учетом Пользоваться 

основного средства монологическую речь, выделенных учителем знаками, символами, 

человеческого участвовать в диалоге ориентиров действия, схемами, выделять 

общения. на иностранном языке. Адекватно главное, находить 

Формирование  воспринимать оценки ответ на 

толерантности.  учителя и товарищей. поставленный 

   вопрос. 

И
З

О
 

Способность к Усвоение системы Использование Освоение 

эмоционально – норм и правил элементарных умений, первичных знаний о 

ценностному межличностного навыков и способов мире пластических 

восприятию общения, художественной искусств: 

произведений обеспечивающую деятельности. изобразительном, 

изобразительного успешность  прикладном, 

искусства. совместной  архитектуре и 
 деятельности.  дизайне. 

Ф
и

з.
 к

у
л
ь
ту

р
а 

Осознание Усвоение системы Освоение Овладение 

необходимости норм и правил первоначальных умениями 

применения навыков межличностного умений саморегуляции организовывать 

здорового и общения средствами физической здоровьесберегающ 

безопасного  культуры. ую деятельность 
Образа жизни    

О
Р

К
С

Э
 

Способность к Усвоение системы Использование норм Первоначальные 

духовному развитию, норм и правил светской и религиозной представления о 

нравственному межличностного морали в выстраивании светской этике, о 

самосовершенствовани общения. конструктивных от- традиционных 

ю. Становление  ношений в семье и религиях, их роли в 

внутренней установки  обществе. культуре, истории и 

личности поступать   современности 
согласно своей совести.   России. 



29 
 

М
у

зы
к
а 

Умение воспринимать 

и выражать свое 

отношение  к 

музыкальному 

произведению. 

Использование 

музыкальных  образов 

при создании 

композиций, 

исполнении вокально – 

хоровых произведений, 

в импровизации. 

Освоение 

первоначальных 

умений саморегуляции 

средствами музыки. 

Первоначальные 

представления о 

роли музыки в 

жизни человека, ее 

роли в духовно – 

нравственном 

развитии человека. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

 регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах. 

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения 

УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Портфолио, который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в 

развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

 
Возможности предметного содержания образования для развития универсальных 

учебных действий (УУД) 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных учебных предметов на основе системы учебников 

«Школа России». Каждый учебный предмет решает, как задачи достижения собственно 

предметных, так и задачи достижения личностных и метапредметных результатов. При этом 

каждый предмет имеет различные возможности для формирования универсальных учебных 

действий. Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения 

основной образовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, формирование ценности многонационального российского 

общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
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3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа 

России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и 

содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и 

села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», 

«Россия на карте». 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а 

во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 

государственной символикой государства. 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас 

защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой пожарной 

охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», 

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», 

«Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и 

др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее 

народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней 

отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, 

формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию 

упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей 

стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего 

отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых 

созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом 

достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. 

Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. 

Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М.  

Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, 

богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, 

городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических 

особенностях. 

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представ- 

лены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой 

Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, 

о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об 

отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни 

А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных 

галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 

различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 

культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения
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обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой 

культуры». 

В курсе иностранного языка (английского) с этой целью предлагаются тексты и диалоги 

о культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. Начиная со 2 

класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи диалога 

культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные материалы об этих 

странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и её столице Москве, 

об испанских, французских, немецких, английских, американских российских музеях, о 

праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 

личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 

«Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, 

любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций 

народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же 

завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена 

иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных и 

религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале 

отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные 

понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и 

светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций российских народов. 

Таким образом, у учащихся складывается целостный образ культурно-исторического мира 

России. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы: 

• Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1- 

4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной 

деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая 

данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на 

данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить 

конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся 

у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они 

«открывают» в результате применения и использования уже известных способов действий и 

имеющихся знаний. При такой системе построения материала учебников постепенно 

формируются умения сначала понимать и принимать познавательную цель, сохранять её при 

выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, 

выстраивать план действия для её последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 

реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. 

Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых 

способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной 

позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — 

ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в 

содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию 

регулятивных УУД младшего школьника. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
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Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 

учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные 

задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой 

эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проводя 

исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 

убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — 

нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с 

помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладевают 

новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в 

учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу; 

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 

фигур и др. по заданному признаку; 

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 

конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему 

миру, технологии, немецкому языку, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике 

с 1 по 4 класс. 

Средствами формирования универсальных учебных действий являются: 

 предметное содержание учебных предметов; 

 образовательные технологии; 

 продуктивные задания по каждому из учебных предметов. 

Виды заданий для формирования универсальных учебных действий 

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно использовать 

следующие виды заданий: 

 участие в проектах, исследованиях; 

 подведение итогов урока; 

 творческие задания; 

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

 самооценка события, происшествия; 

 дневники достижений.
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Для формирования познавательных универсальных учебных действий целесообразны 

следующие виды заданий: 

 сравни; 

 «найди отличия» (можно задать их количество); 

 «на что похоже?»; 

 поиск лишнего; 

 «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

 «цепочки»; 

 хитроумные решения; 

 составление схем-опор; 

 работа с разного вида таблицами; 

 составление и распознавание диаграмм; 

 работа со словарями. 

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны 

следующие виды заданий: 

 «преднамеренные ошибки»; 

 поиск информации в предложенных источниках;  

 взаимоконтроль; 

 взаимный диктант; 

 диспут; 

 заучивание материала наизусть в классе; 

 «ищу ошибки»; 

 контрольный опрос на определенную проблему. 

Для формирования коммуникативных универсальных учебных действий можно 

предложить следующие виды заданий: 

 составь задание партнеру; 

 представь себя в роли учителя и составь задание для класса; - составь рассказ от имени 

 героя; 

 составь рассказ от имени неодушевленного предмета (например, от имени школьной 

 парты, от имени разделительного мягкого знака и т.п.); 

 отзыв на работу товарища; 

 групповая работа по составлению кроссворда; -«отгадай, о ком говорим»; 

 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

 «подготовь рассказ...»; 

 «опиши устно...»; 

 «объясни...» и т. д. 

Содержание системы учебников «Школа России», дает возможность для включения 

вышеперечисленных заданий в учебный процесс. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 

«Школа России». 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 

«Школа России» конструируются учителем на основании следующих общих подходов: 

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих 

навыков: ознакомление - понимание – применение – анализ – синтез - оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 

заданий) к нему. 
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2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или 

иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом; 

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих УУД; 

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению; выбор необходимой стратегии; 

 «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт 

задачи, менять некоторые из её условий. 
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Основное содержание Программы формирования УУД 

Вид УУД Умение и его характеристика Типовые задачи формирования УУД Типовые задачи оценивания УУД. 

Учебный предмет – русский язык 

Познавательные, 
коммуникативные и 

регулятивные действия 

Определять и формулировать цель 

деятельности (понять свои интересы, 

увидеть проблему, задачу, выразить её 

словесно) 
Составлять план действий по решению 
проблемы (задачи) 

Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и 
усвоение правил, строения слова и 

предложения, ориентировка ребёнка в 

грамматической и синтаксической 
структуре родного языка. 

Выявление рефлексивности 

самооценки  школьников в 

учебной деятельности 

Знаково-символические 
действия: моделирование 

Преобразовывать информацию из одной 
формы в другую (текст, таблица, 

схема, график, иллюстрация и др.) 

и выбирать наиболее удобную для себя 

форму. 

Усвоение правил строения слова и 
предложения, графической формы 

букв. Разбор слова по составу, путём 

составления схемы), преобразования 

модели (видоизменения слова), 
звукобуквенный анализ, замещение 

(например, звука буквой). Работая с 

информацией, уметь передавать её 
содержание в сжатом 

или развёрнутом виде, составлять план 

текста, тезисы, конспект и т.д.) 

Выявление умения различать 
предметную и 

речевую действительность. 

Выявление умения ребенка 

осуществлять кодирование с 
помощью символов. 

логические действия: 
анализ, сравнение, установление 

причинно-следственных связей 

Перерабатывать информацию 
(анализировать, обобщать, 

классифицировать, сравнивать, выделять 

причины и следствия) для получения 

необходимого результата – в том числе и 
для создания нового продукта 

Работа с текстом, осознанное и 

произвольное построение речевых 
высказываний в устной и письменной 

форме, поиск, сравнивание, 

классификация таких языковых единиц 

как звук, буква, часть слова, часть 
речи, член предложения. Письмо и 
проверка написанного. 

Определение умения ученика 

выделять тип задачи и способ ее 
решения. 

Учебный предмет – литературное чтение 

Личностные, коммуникативные, 

познавательные и регулятивные 

Объяснять смысл своих оценок, мотивов, 

целей (личностная саморефлексия, 

способность к саморазвитию мотивация к 
познанию, учёбе) 

С приоритетом развития ценностно- 

смысловой сферы и коммуникации 

Выявление сформированности 

внутренней позиции школьника, 

его мотивации учения. Выявление 
сформированности общего приема 
решения задач 

Смыслообразование 

самоопределения  и 
самопознания гражданской 

идентичности нравственно- 

этическое оценивание 

Понимать другие позиции (взгляды, 

интересы) 
Прослеживание судьбы героя и 

ориентацию в системе личностных 

смыслов; прослеживание судьбы героя 
и ориентацию учащегося сравнения 
образа 

Выявление развития 

познавательных интересов и 

инициативы  школьника. 
Выявление сформированности Я- 
К онцепции и самоотношения. 
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  «Я» с героями   литературных 

произведений     посредством 
эмоционально-действенной 

идентификации;  знакомство с 

героическим историческим прошлым 

своего   народа   и   своей   страны, и 
переживания  гордости и 

эмоциональной   сопричастности 

подвигам и достижениям её граждан; 
выявление морального    содержания 

и нравственного значения 

действий персонажей умение понимать 
контекстную речь на основе 

воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

- умение произвольно и выразительно 
строить контекстную речь с учетом 

целей коммуникации, особенностей 

слушателя; 
- умение устанавливать логическую 

причинно-следственную 

последовательность событий и 
действий героев произведения; 

- умение строить план с выделением 

существенной и дополнительной 
информации. 

 

Регулятивные и На уроках происходит освоение Определение логической причинно- Выявление развития 

познавательные  технологии продуктивного чтения, следственной последовательности регулятивных действий. 
  которая обеспечивает ребёнка событий и действий героев  

  алгоритмом самостоятельного произведения; Составление плана с  

  освоения текста (до начала чтения, во выделением существенной и  

  время чтения, после чтения). дополнительной информации  

Коммуникативные умения Слушать других, пытаться принимать Отождествление себя с героями Выявление сформированности 
 другую точку зрения, быть готовым произведения, соотнесения и действий, направленных на 
 изменить свою точку зрения. сопоставления их позиций, учет позиции собеседника 
 Оформлять свои мысли в устной и взглядов и мнений; (партнера). 
 письменной речи   с   учетом   своих - воссоздание картины событий и  

 учебных и жизненных речевых поступков персонажей;  
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 ситуаций. 

- умение понимать контекстную речь 

на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей. 

- умение понимать контекстную 

речь с учётом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные умения; 

понимать контекстную речь на 

основе воссоздания картины событий 

и поступков персонажей. 

- формулирование высказываний, 

речь с учётом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том 

числе используя аудиовизуальные 

средства. 

 

Учебный предмет - математика 

Познавательные действия: 

логические и алгоритмические 

знаково-символические. 

Формирование моделирования как 

необходимого универсального 

учебного действия. 

Широкое  использование 

продуктивных заданий, требующих 

целенаправленного использования и, 

как следствие, развития таких 

важнейших мыслительных операций, 

как анализ, синтез, классификация, 

сравнение, аналогия, замещение, 

кодирование, декодирование, а также 

планирование, моделирование. 

Формирование элементов системного 

мышления и приобретение основ 

информационной   грамотности; 

формирование общего приёма 

решения задач как универсального 

учебного действия. 

Овладение различными 

математическими    способами 

решения разнотипных задач; 

освоение предметных знаний: 

понятиями,  определениями 

терминов, правилами, формулами, 

логическими приемами и 

операциями,   применение 

математических знаний   в 

повседневных ситуациях; работа с 

таблицами и диаграммами, 

извлечение из них необходимой 

информации; выполнение действий с 

числами. 

Измерение длин, площадей. 

Использование заданий, 

позволяющих научить школьников 

самостоятельному применению 

знаний в новой ситуации. 

Выявление сформированности 

логических     действий 

установления  взаимно- 

однозначного соответствия и 

сохранения    дискретного 

множества. 

Определение умения ученика 

выделять тип задачи и способ 

ее решения. 

Учебный предмет – окружающий мир 

Личностные универсальные 
действия – формирование 

Умение оценивать простые ситуации 
и однозначные поступки как 

Определение государственной 
символики Российской Федерации 

Выявление мотивационных 
предпочтений школьников   в 
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когнитивного, эмоционально- 

ценностного и 

деятельностного компонентов 

гражданской российской 

идентичности.  Принятие 

правил здорового   образа 

жизни, понимание 

необходимости здорового 

образа жизни в интересах 

укрепления физического, 

психического    и 

психологического здоровья; 

общепознавательные 

«хорошие» или «плохие» с позиции 

общепринятых нравственных правил. 

Умение осознавать себя гражданином 

России, испытывать чувство гордости 

за свой народ, свою Родину. 

и своего региона, описание 

достопримечательностей столицы и 

родного края, определение на карте 

Российской Федерации, Москвы — 

столицы России, своего региона и 

его столицы; ознакомление с 

особенностями некоторых 

зарубежных стран; определение 

исторического времени, народа и 

России, и ощущения чувства 

гордости за славу и достижения 

своего народа и России. Освоение 

элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения; 

норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, 

социальными группами и 

сообществами; 

-исследовательская и проектная 

деятельность; 

-поиск и работа с информацией в 

том числе и с использованием 

средств ИКТ 

учебной деятельности. 

Выявление адекватности 

понимания учащимся причин 

успеха/неуспеха  в 

деятельности. 

Принятые универсальные 

учебные действия. 

Логические действия: 

сравнение, подведение 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 

Умение оценивать простые ситуации 

и однозначные поступки как 

«хорошие» или «плохие» с позиции 

важности бережного отношения к 

здоровью человека и к природе. 

народа и России, и ощущения 

чувства гордости за славу и 

достижения своего народа и 

России. Освоение элементарных 

норм адекватного 

природосообразного поведения; 

норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, 

социальными группами и 

сообществами; 

-исследовательская и проектная 

деятельность; 

-поиск и работа с информацией в 
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числе на многообразном 

материале природы и 

культуры родного края. 

 том числе и с использованием 

средств ИКТ 

 

Учебный предмет – английский язык 

Коммуникативные действия: Речевое развитие учащегося на основе 

формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики 

и синтаксиса 

- развитие письменной речи; 

- формирование ориентации на 

эмоциональные чувства партнёра, его 

высказывания, поведение, 

состояние и переживания; уважение 

интересов партнёра; умение слушать и 

слышать собеседника; вести диалог, 

излагать и обосновывать своё мнение в 

понятной для собеседника форме. 

Говорение, аудирование, чтение. 

Участие в диалоге составление 

высказываний. Составление рассказов 

на определенную тему. Восприятие на 

слух речи собеседника. 

Изучение культуры, традиций народов 

на основе изучаемого языкового 

материала. 

Личностные универсальные действия: 

формирование гражданской 

идентичности   личности, 

преимущественно в  её 

общекультурном компоненте, и 

доброжелательного  отношения, 

уважения и толерантности к другим 

странам и народам, компетентности в 

межкультурном диалоге. 

Смысловое чтение; прогнозирование 

развития сюжета; составление 

вопросов с опорой на смысл 

прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста на основе 
плана). 

Выявление уровня 

сформированности действий по 

согласованию усилий в 

процессе организации и 

осуществления сотрудничества 

(кооперация). 

Учебный предмет - музыка 

Личностные действия: 

 
 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия 

эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации обучающихся, 

создающие основу для формирования 

позитивной  самооценки, 

самоуважения,  жизненного 

оптимизма, потребности в 

творческом самовыражении; 
формирование российской 

Пение, драматизация, музыкально- 

пластические    движения, 

импровизация, взаимодействие в 

процессе  ансамблевого, 

коллективного   воплощение 

различных художественных 

образов, решение художественно- 
практических задач 

Определение уровня 

сформированности и учебно- 

познавательного интереса 

школьника. 
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 гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в 

поликультурном обществе через 

приобщение к достижениям 

национальной, российской и мировой 

музыкальной культуры и традициям; 

на основе развития эмпатии; умения 

выявлять выраженные в музыке 

настроения и чувства и передавать 

свои чувства и эмоции на основе 

творческого самовыражения 

  

Учебный предмет – изобразительное искусство 

Личностные, познавательные, 

регулятивные действия. 

замещение и моделирование в 

продуктивной деятельности 

обучающихся явлений и объектов 

природного и социокультурного 

мира 

Создание продукта 

изобразительной деятельности. 

Различение по материалу, технике 

исполнения художественных 

произведений. 

Выявление в произведениях 

искусства связи конструктивных, 

изобразительных элементов. 

Передача     композиции,      ритма, 

колорита, изображение элементов и 

предметов. 

Выявление уровня 

сформированности внимания 

и самоконтроля. 

Познавательные действия: 

Регулятивные действия: 

Личностные действия: 

целеполагание   как формирование 

замысла, планирование  и 

организация действий  в 

соответствии  с  целью, умению 

контролировать 

соответствие выполняемых действий 

способу, внесение корректив на 

основе  предвосхищения 

будущего результата и  его 

соответствия замыслу. 

Формирование гражданской 

идентичности личности, 
толерантности, эстетических 

 Выявление уровня 

сформированности внимания 

и самоконтроля. 
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 ценностей и вкусов, позитивной 

самооценки и самоуважения 

обучающихся. 

  

Учебный предмет – технология 

Личностные, 

познавательные, 

регулятивные действия, 

коммуникативные 

 Предметно-преобразовательная 

деятельность, способы  обработки 
материалов 

Выявление 

сформированности 

действий, направленных на 

учет позиции собеседника 

(партнера). 

Моделирование, знаково- 

символическая деятельность 

 Решение задач на конструирование 

на основе системы ориентиров 

(схемы, карты модели) 

моделирование и отображение 

объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей 
(рисунков, планов, схем, чертежей 

Выявление умения ребенка 

осуществлять кодирование с 

помощью символов. 

Регулятивные планирование, рефлексия как 

осознание содержания 

выполняемой деятельности 

Планомерно-поэтапная отработка 

предметно-преобразовательной 

деятельности, оценка 
выполненного изделия 

Выявление развития 

регулятивных действий 

Коммуникативная 

компетентность, 

развитие планирующей  и 

регулирующей функции речи 

формирование  первоначальных 

элементов ИКТ-компетентности 

обучающихся 

Совместно-продуктивная 
деятельность (работа в  группах); 

проектная деятельность, 

обработка материалов. 

Выявление уровня 

сформированности действий 

по согласованию усилий в 

процессе организации  и 

осуществления 

сотрудничества (кооперация). 

Регулятивные действия целеполагание; планирование 

прогнозирование,  контроль, 

коррекцию и оценку. 

Проектные работы, 

составление плана действий и 

применение его для решения задач; 

предвосхищение будущего 

результата 

Выявление уровня 

сформированности внимания 

и самоконтроля. 

Личностные: мотивация, творческая 

саморегуляция 

Предметно-преобразующая, 

символико-моделирующая 

деятельность с различными 
материалами 

Выявление уровня усвоения 

нормы взаимопомощи. 

Учебный предмет – физическая культура 
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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. 

Освоение способов двигательной 

деятельности. 

Выполнение комплексов 

упражнений, подвижные игры, 

соревнования,  измерение 

показателей физического 

развития, занятие спортом. 

Выявление уровня 

сформированности  действий 

по согласованию усилий в 

процессе организации и 

осуществления 

сотрудничества (кооперация) 

Регулятивные действия: умение планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои 

действия. 

Планирование общей цели и пути её 

достижения; распределение 

функций и ролей в совместной 

деятельности; конструктивное 

разрешение конфликтов; 

осуществление взаимного контроля; 

оценка   собственного   поведения   и 

поведения партнёра и внесение 

необходимых корректив. 

Выполнение комплексов 

упражнений, подвижные игры, 

соревнования,  измерение 

показателей физического развития, 

занятие спортом. 

Выявление сформированности 

действий, направленных на 

учет позиции собеседника 

(партнера). 

Коммуникативные действия взаимодействие, ориентация на 

партнёра,  сотрудничество  и 

кооперация (в командных видах 

спорта) 

Выполнение комплексов 

упражнений, подвижные игры, 

спортивные игры, соревнования, 

измерение показателей физического 

развития, занятие спортом. 

Выявление уровня 

сформированности действия по 

передаче информации 
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Роль образовательных технологий деятельностного типа в формировании личностных и 

метапредметных результатов 

Для овладения учащимися совокупностью универсальных учебных действий необходимо 

изменить условия, в которых реализуется образовательный процесс в начальной школе. 

Суть изменений способов учебно-познавательной деятельности ученика и учителя в их 

технологическом аспекте: 

1. Осуществление целеполагающей деятельности учащихся и организация этой деятельности 

учителем. Ученик формирует свою личную цель (цели), ставит учебную задачу и даже 

последовательность учебных задач. Постепенно ученик развивает способность ставить самому 

себе все более сложные задачи. Позже он развивает способность ставить себе учебную задачу в 

соответствии с а) собственными способностями; б) достижением долговременных жизненных 

целей. 

2. Проектирование учеником собственной учебной и познавательной деятельности. 

Разделение деятельности на относительно законченные этапы, разбивка этапов на шаги. 

Прогнозирование и выделение трудных и относительно легких мест. Составление внутреннего 

плана действий (индивидуальный учебный план, индивидуальная образовательная траектория, 

индивидуальная образовательная программа). 

3. Неуклонное наращивание в образовательном процессе объемов и уровня продуктивной 

деятельности и снижение объемов репродуктивной деятельности. Из этого сразу же вытекает 

необходимость индивидуализации образовательного процесса. Расширение возможности выбора 

деятельности учащимися по ее субъективно определяемому уровню сложности и 

предполагаемым способам ее выполнения (переход от «предметного» к «способному» 

освоению материала; расширение пространства социальной деятельности). 

4. Способность ученика самому вычленить проблему, сформулировать и продиагностировать 

ее, вкладывая в этот процесс личностные смыслы. Определить предельность границ своего опыта 

(области знания), понять области незнания. В ходе самостоятельного решения проблем 

постепенно развиваются способности к конструированию, а также реконструкции алгоритмов, 

развивается гипотетическое мышление, логическое мышление. Происходит накопление способов 

решения проблем. Ученик приобретает умение организовать целенаправленный поиск, отбор и 

обработку информации, необходимой ему для решения проблемы (компетентность решения 

проблемных задач, информационная компетентность). 

5. Ученик должен научиться построить действующие кооперации (с товарищами по классу, 

учителем, другими специалистами) в качестве средства решения личной учебной (познавательной) 

проблемы через использование возможностей интеллектуальной системы, которую и представляет 

собой созданная и работающая в режиме поиска группа. В этой деятельности происходит 

усвоение тонкостей и особенностей распределения внутригрупповых ролей, ученик получает 

опыт принятия ответственности, уясняет необходимость внесения собственного вклада как 

обязательного условия включения в работающее групповое сообщество. Он приобретает 

бесценный опыт оказания помощи другим и принятия помощи от других, развивает 

коммуникативные способности. Таким образом, приобретается совершенно необходимый в 

дальнейшей жизни опыт совместной (коллективной) работы в группе (коммуникативная 

компетентность). 

6. Необходимое действие — самоконтроль на этапе выполнения деятельности, итоговый 

контроль и самооценка по выполнению деятельности. Когда у ученика сформирован внутренний 

план выполнения деятельности, то в ходе ее выполнения ученик постоянно отслеживает 

внутренним взором процесс выполнения, сверяя его с уже имеющимся в сознании планом. Только 

проверив "про себя" еще раз весь ход выполнения деятельности, зафиксировав "точки сомнения", 

так или иначе, разрешив сомнения (или не разрешив, но по этой причине удерживая их в памяти 

до подходящего для разрешения момента), сравнив свою деятельность с внешним эталоном, он 

сам оценивает свое личное продвижение и свою успешность. 

7. Специально организуемая и постоянно проводимая рефлексия собственной деятельности и 

изменение отношений ученика (к себе, к задаче, к другим и т.п.) в конечном итоге формирует 
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рефлексивную культуру ученика как его важнейшее приобретение в контексте складывания 

компетентностей. Интеллектуальная рефлексия дает возможность ученику понять, как он мыслит, 

зафиксировать сильные стороны его деятельности и выявить ее "западающие" компоненты. 

Мощным средством интеллектуальной рефлексии выступают мыследеятельностные схемы, 

которые фиксируют движение мысли от незнания к знанию (организация пространства рефлексии 

и мыследеятельности). 

Итак, при освоении учащимися определённых видов социальной деятельности, через освоение 

учебной деятельности и при соответствующей организации и отборе содержания для учебного 

пространства происходит первичное самоопределение учащихся, которое в дальнейшем может 

задать определённую траекторию жизненного пути. Категория деятельности при таком подходе к 

обучению является фундаментальной и смыслообразующей всего процесса обучения. 

Приоритетными технологиями для достижения новых образовательных результатов, для 

формирования универсальных учебных действий становятся технологии деятельностного типа: 

 Технология проектной деятельности 

 Технология исследовательской деятельности 

 Технология деятельностного метода 

 Информационно-коммуникационные технологии 

 Технологии проблемного обучения 

 Технология критического мышления 

 Проблемно-диалогическая технология 

 Технология оценивания 

 Технология продуктивного чтения 

 

Роль образовательных технологий в формировании универсальных учебных действий 

 
Технология проектной деятельности 

Формируемые УУД: 

 регулятивные УУД (определение целей деятельности, составление плана действий по 

достижению результата творческого характера, работа по составленному плану с 

сопоставлением получающегося результата с исходным замыслом, понимание причин 

возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации); 

 познавательные УУД (отбирать необходимые источники информации, сопоставлять и 

отбирать информацию, полученную из различных источников). 

 коммуникативные УУД (организовывать взаимодействие в группе, предвидеть 

последствия коллективных решений, оформлять свои мысли в устной и письменной речи, 

отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее); 

 личностные УУД (в зависимости от выбранной темы). 

Технология исследовательской деятельности 

Формируемые УУД: 

 личностные УУД (формирование мотивационной основы учебной деятельности у 

младших школьников, воспитание познавательного интереса к учебному материалу, 

способности ребенка к самооценке, воспитанию гражданского становления личности); 

 регулятивные УУД (в сотрудничестве с учителем учиться ставить новые учебные задачи,  

составлять план работы, планировать и проводить исследования для нахождения 

необходимой информации, оценивать полученную информацию для проверки гипотез, 
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ответа на поставленный проблемный вопрос); 

 познавательные УУД (умение самостоятельно выделять и формулировать проблему, 

ставить познавательную цель, выдвигать гипотезы и их обосновывать, осуществлять 

поиск информации из различных источников, выделять существенную информацию из 

разных источников, организовывать (систематизировать) информацию, представлять 

информацию в разных формах: устного и письменного сообщения, рисунка, таблицы и 

т.п.); 

 коммуникативные УУД (умение работать в группе, умение слушать собеседника и 

вступать с ним в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, задавать 

вопросы, умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации). 

Технология деятельностного метода 

Формируемые УУД: 

 личностные УУД (развитие познавательных интересов, учебных мотивов; способности 

ребенка к самооценке, воспитанию гражданского становления личности); 

 регулятивные УУД (умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; умение действовать по плану; умение контролировать процесс и результаты  

своей деятельности; умение адекватно воспринимать оценки и отметки); 

 познавательные УУД (поиск и выделение необходимой информации); 

 коммуникативные УУД (умение работать в группе, умение слушать собеседника и 

вступать с ним в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, задавать 

вопросы, умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации). 

Технологии проблемного обучения 

Формируемые УУД: 

 регулятивные УУД (умение решать проблемы); 

 коммуникативные УУД (умение работать в группе, умение слушать собеседника и 

вступать с ним в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, задавать 

вопросы, умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации); 

 познавательные УУД (умение извлекать информацию, делать логические выводы). 

Проблемно-диалогическая технология 

Формируемые УУД: 

 регулятивные УУД (умение решать проблемы); 

 коммуникативные УУД (использование диалога); 

 познавательные УУД (умение извлекать информацию, делать логические выводы). 

Технология оценивания 

Формируемые УУД: 

 регулятивные УУД (развитие умения определять, достигнут ли результат деятельности); 

 коммуникативные УУД (умение аргументированно отстаивать свою точку зрения, 

логически обосновывать свои выводы); 

 личностные УУД (толерантное отношение к иным решениям). 

Технология продуктивного чтения 

Формируемые УУД: 

 коммуникативные УУД (умение истолковывать прочитанное и формулировать свою 

позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про 

себя тексты учебников) 

 познавательные УУД (умение извлекать информацию из текста) 
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Выбор приоритетных технологий деятельности определяет формы деятельности. Помимо 

урочной, добавляются такие формы, как учебное занятие, учебная практика, социальная практика,  

внеурочное мероприятие. 

В зависимости от целей и ведущих методов деятельности учителя и учащегося в 

образовательном процессе проводятся: 

• уроки – праздники; 

• уроки – конкурсы; 

• уроки – экскурсии; 

• уроки – путешествия; 

• уроки – викторины; 

• уроки – исследования; 

• уроки – практикумы. 

В качестве основы для формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий (умения донести свою позицию до других, понять другие позиции, договариваться с 

людьми и уважительно относиться к позиции другого) необходима организация работы в 

парах, в группах разного состава. 

 

Формы учебной деятельности как условие формирования универсальных учебных действий 

 
Учебное 

сотрудничество 

Педагог воспринимает ребенка как равноправного партнера, активного, 

влиятельного участника учебного процесса, организует взаимообщение, 

диалог. Участники процесса эмоционально открыты и свободны в своих 

высказываниях. Ребенок свободно пользуется помощью педагога или 

сверстников. При таком сотрудничестве педагог выступает в роли 

организатора, который действует опосредованно, а не прямыми указаниями. 

Такое общение максимально приближено к ребенку. Организация работы в 

паре, группе, самостоятельная работа с использованием дополнительных 

информационных источников. Учебное сотрудничество позволяет 

формировать коммуникативные, регулятивные, познавательные и 

личностные универсальные учебные действия. 

Творческая, 

проектная, 

учебно– 

исследовательская 

деятельность 

Художественное, музыкальное, театральное творчество, конструирование, 

формирование замысла и реализация социально –значимых инициатив и др. 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе 

классно-урочную   деятельность и позволяет работать над получением 

личностных  и метапредметных результатов  образования  в более 

комфортных для этого условиях, не ограниченных временными рамками 

отдельных уроков. Нацеленность проектов на оригинальный конечный 

результат в ограниченное время создает предпосылки и условия для 

достижения регулятивных метапредметных результатов. 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в 

группе и необходимый завершающий этап работы над 

любым проектом – презентация   (защита) проекта – способствуют 

формированию метапредметных коммуникативных умений. 

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при 

выборе тематики проектов. 
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Контрольно – 

оценочная и 

рефлексивная 

деятельность 

Самооценка является ядром самосознания личности, выступая как 

система оценок и представлений о себе, своих качествах и возможностях, 

своем месте в мире и в отношениях с другими людьми. 

Центральной функцией самооценки является регуляторная функция. 

Происхождение самооценки связано с общением и деятельностью ребенка. 

На развитие самооценки существенное влияние оказывает специально 

организованное учебное действие оценки. 

Условия развития действия оценки учебной деятельности: 

*постановка перед учеником задачи оценивания своей деятельности 

(оценивает не учитель, перед ребенком ставится задача оценки результатов 

своей деятельности); 

*предметом оценивания являются учебные действия и их результаты; 

*предметом оценивания являются учебные действия и их результаты; 

способы взаимодействия, собственные возможности осуществления 

деятельности; 

*организация объективации для ребенка изменений в учебной 

деятельности на основе сравнения его предшествующих и последующих 

достижений; *формирование у обучающегося установки на улучшение 

результатов своей деятельности (оценка помогает понять, что и как можно 

совершенствовать); 

*формирование у обучающегося умения сотрудничать с учителем и 

самостоятельно вырабатывать и применять критерии 

дифференцированной оценки в учебной деятельности, включая умение 

проводить анализ причин неудач и выделять недостающие операции и 

условия, которые обеспечили бы успешное выполнение учебной задачи; 

*организация          учебного        сотрудничества         учителя с 

обучающимися, основанного на взаимном уважении, принятии, доверии, 

и признании индивидуальности каждого ребенка. 

Трудовая 

деятельность 

Самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в социально 

значимых трудовых акциях. Планомерный труд развивает 

положительные качества личности: организованность, 

дисциплинированность, внимательность, наблюдательность. Труд 

младших школьников позволяет учителю лучше узнать их индивидуальные 

особенности, выяснить их творческие возможности, 

развить определенные способности. Трудовая деятельность позволяет 

формировать личностные универсальные учебные действия. 

Спортивная 

деятельность 

Освоение основ физической культуры, знакомство с различными видами 

спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях позволят 

формировать волевые качества личности, коммуникативные действия, 

регулятивные действия. 

Формы организации учебного пространства, способствующего формированию УУД. 

 
Урок: 

 проблемная ситуация; 

 диалог; 

 взаимообучения; 

 свободный урок; 

 урок разновозрастного 

сотрудничества и т.д. 

Форма   учебной деятельности   для   постановки   и решения 

учебных задач 
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Учебное занятие Место различных групповых и индивидуальных практик 

Консультативное  занятие Форма разрешения проблем младшего школьника по его 

запросу к педагогу 

Творческая мастерская Для организации навыков творческой коллективной 

деятельности 

Конференция, семинар Форма подведения итогов творческой деятельности 

Занятие в малой академии Направлено на развитие навыков проектной деятельности по 

предметам 

Индивидуальное занятие Форма организации деятельности по построению 

индивидуальных образовательных маршрутов 

Внеучебные формы Место реализации личностных задач и интересов младших 

школьников. Задача учителя как воспитателя поддерживать 

хорошие инициативы детей и обеспечивать возможности для их 

осуществления. 

 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего 

образования. 

Под преемственностью понимается система связей, обеспечивающих взаимодействие 

основных задач, содержания и методов обучения и воспитания с целью создания единого 

непрерывного образовательного процесса на смежных этапах развития ребенка. 

Федеральным государственным образовательным стандартом оговорены две наиболее 

основные причины возникновения проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы: 

 недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания образования, 

которое при переходе на новую ступень приводит к падению успеваемости и росту 

психологических трудностей у учащихся; 

 обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 

учащихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня. 

Учитывая эти причины, необходимо обеспечить решение следующих основных задач: 

1. Организовать процесс обучения, воспитания и развития детей на этапе предшкольного 

образования с учетом потребностей и возможностей детей этого возраста. 

2. Обеспечить плавный, бесстрессовый переход от игровой к учебной деятельности. 

3. Укреплять и развивать эмоционально-положительное отношение ребенка к школе, 

стимулировать у детей желание учиться. 

4. Организовать деятельность по оказанию психолого-педагогической поддержки детей этого 

возраста. 

5. Четко определиться в выборе УМК. Знать плюсы и минусы выбранной программы обучения. 

Для учителей начальной школы будут важны ответы на вопросы: 

 Готовы ли будущие первоклассники стать школьниками? 

 Как они войдут в школьную жизнь? 

 Как будут справляться с первыми школьными трудностями? 

 Как помочь первокласснику? 

Этих вопросов можно избежать или сократить, если организовать диагностическую работу. 

Начальный этап.
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Определить физическую готовность детей. 

Выявить психологическую готовность, т.е. эмоционально-личностную, интеллектуальную и 

коммуникативную. В эмоционально-личностную главную роль играет произвольность поведения, 

учебно-познавательная мотивация и самооценка. 

Выявить у ребенка наличие мотивов учения. Предпосылками возникновения этих мотивов 

служат, с одной стороны, формирующиеся к концу дошкольного возраста желание детей 

обучаться в школе, с другой - развитие любознательности и активности. 

Исходя из первых результатов диагностики следует наметить индивидуальные планы работы 

(тренинговые занятия) с каждым ребенком. 

Промежуточный этап. 

Диагностировать с целью наблюдения индивидуальных изменений. 

Заключительный этап. 

Итоговая диагностика. 

Таким образом, направления, по которым обеспечивается преемственность 

общеобразовательных программ дошкольного и начального общего образования следующие: 

 развитие любознательности у воспитанника дошкольного возраста, как основы развития 

познавательных способностей; 

 формирование творческого воображения как направление интеллектуального и личностного 

развития воспитанника и обучающегося; 

 развитие коммуникативности – умение общаться со взрослыми и сверстниками, как одного 

из необходимых условий успешности учебной деятельности. 

Диагностические уровни сформированности универсальных учебных действий 

Предпосылки для формирования универсальных учебных действий определяются прежде 

всего личностной готовностью ребенка к школьному обучению, которая может быть 

исследована как психологом, так и учителем начальной школы по методикам, предложенным в 

психологических пособиях. 

Стартовая диагностика покажет основные проблемы, характерные для большинства 

первоклассников. Система работы по преемственности выстраивается в соответствии с 

приоритетами данного класса на определенный период. 

В процессе подготовки к реализации новых образовательных стандартов учитель начальных 

классов на основе психологических методик может провести диагностические процедуры после 

консультаций со специалистом, но обработку и интерпретацию должен осуществить 

профессионал в данной области. 

Показателями эффективности работы является         учебная           

самостоятельность в выполнении домашней работы в домашних условиях, количество 

затрачиваемого времени на подготовительные и собственно учебные действия, сформированность 

навыка самоконтроля. 

Основным методом мониторинга сформированности УУД для учителя остается метод 

наблюдения и фиксация результатов наблюдений. 

Особую сложность в дошкольный период и у первоклассников вызывает осмысление 

целевого компонента деятельности. Сформированность целеполагания возможно исследовать 

только методом наблюдения. 

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. 

Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, владение 

разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают осуществление 

учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного к 

среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на 

следующей ступени. Стартовая диагностика определяет основные проблемы,
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характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения 

на определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности 

 ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться. 

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной – основной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для 

обучения. 

 
УУД Результаты развития 

УУД 

Значение для обучения 

Личностные действия - 

смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основгражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. 

Адекватная оценка учащимся 

границ «знания и незнания». 

Достаточно  высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и работы 

над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально- 

структурная 

сформированность 

учебной деятельности. 

Произвольность 

восприятия, внимания, 

памяти, воображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». 

Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 
обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия –  осознание 

учащимся  содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий. 
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Планируемые результаты в освоении школьниками УУД по завершении начального 

обучения. 

Личностные результаты на разных этапах обучения 

 
Классы Оценивать ситуации и 

поступки (ценностные 

установки, 

нравственная 

ориентация) 

Объяснять смысл своих 

оценок, мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию, 

мотивация к познанию, 

учёбе) 

Самоопределяться  в 

жизненных ценностях (на 

словах) и поступать в 

соответствии с ними, отвечая 

за свои поступки. 

(личностная позиция, 

российская и гражданская 

идентичность) 

1–2  

классы – 

необхо- 

димый 

уровень 

Оценивать простые 

ситуации и 

однозначные поступки 

как «хорошие» или 

«плохие» с позиции: 

– общепринятых 

нравственных правил 

человеколюбия, 

уважения к  труду, 

культуреи    т.п. 

(ценностей); 

– важности исполнения 

роли «хорошего 

ученика»; 

– важности бережного 

отношения к своему 

здоровью издоровью 

всех живых существ; 

– важности различения 

«красивого» и 

«некрасивого». 

Постепенно понимать, 

что жизнь не похожа на 

«сказки»и невозможно 

разделить людей на 

«хороших»и «плохих» 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять,  почему 

конкретные 

однозначные поступки 

можно оценить, как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые») с 

позиции известных и 

общепринятых правил. 

 
САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе: 

– какие собственные 

привычки мне нравятся 

и не нравятся (личные 

качества), 

– что я делаю с 

удовольствием, а что 

– нет (мотивы), 

– что у меня получается 

хорошо, а что нет 

(результаты) 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя ценной 

частью большого 

разнообразного  мира 

(природы и общества). В том 

числе: 

объяснять, что связывает 

меня: 

– с моими близкими, 

друзьями, одноклассниками; 

– с земляками, народом; 

– с твоей Родиной; 

– со всеми людьми; 

– с природой; 

испытывать чувство гордости 

за «своих» - близких и 

друзей. 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в 

однозначнооцениваемых 

ситуациях на основе: 

– известных и простых 

общепринятых   правил 

«доброго», 

«безопасного», «красивого», 

«правильного» поведения; 

– сопереживания в радостях и 

в бедах за «своих»: близких, 

друзей, одноклассников; 

– сопереживания чувствам 

других не похожих на тебя 

людей, отзывчивости к бедам 

всех живых существ. 

Признавать свои плохие 

поступки 
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3–4 

классы – 

необходи

мый 

уровень 

 
(для 1–2 

классов – 

это

 повышен

ный 

уровень) 

Оценивать простые 

ситуации и 

однозначные поступки 

как «хорошие» или 

«плохие» с позиции: 

– общечеловеческих 

ценностей (в т.ч. 

справедливости, 

свободы, демократии); 

– российских 

гражданских ценностей 

(важных для всех 

граждан России); 

– важности учёбы и 

познания нового; 

– важности бережного 

отношения к здоровью 

человека и к природе); 

– потребности      в 

«прекрасном» и 

отрицания 

«безобразного». 

 
Отделять  оценку 

поступка от оценки 

самого человека 

(плохими и хорошими 

бывают поступки, а не 

люди). 

 
Отмечать поступки и 

ситуации, которые 

нельзя однозначно 

оценить как хорошие 

или плохие 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему кон- 

кретные однозначные 

поступки можно 

оценить, как «хорошие» 

или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые»), с 

позиции 

общечеловеческих и 

российских гражданских 

ценностей. 

 
 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе: 

– что во мне хорошо, а 

что плохо (личные 

качества, черты 

характера), 

– что я хочу (цели, 

мотивы), 

–что я могу(результаты) 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: 

Осознавать себя 

гражданином России, в том 

числе: объяснять, что 

связывает меня с историей, 

культурой, судьбой твоего 

народа и всей России, 

испытывать чувство гордости 

за свой народ, свою Родину, 

сопереживать им в радостях и 

бедах и проявлять эти 

чувства в добрых поступках. 

 
Осознавать себя ценной 

частью многоликого мира, в 

том числе уважать иное 

мнение, историю и культуру 

других народов и стран, 

не допускать их оскорбления, 

высмеивания. 

 
Формулировать самому 

простые правила поведения, 

общие для всех людей, всех 

граждан России (основы 

общечеловеческих  и 

российских ценностей). 

 
ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в 

однозначно оцениваемых 

ситуациях на основе правил и 

идей (ценностей) важных для: 

– всех людей, 

– своих земляков, своего 

народа, своей Родины, в том 

числе ради «своих», но 

вопреки собственным 

интересам; 

– уважения разными людьми 

друг друга, их доброго 

соседства. 

Признавать свои плохие 

поступки и отвечать за них 

(принимать наказание) 



Повышен

ный 

уровень 

3–4 

класса 

Оценивать, в том числе 

неоднозначные, 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие», разрешая 

моральные 

противоречия  на 

основе: 

– общечеловеческих 

ценностей и 

российских ценностей; 

– важности 

образования, 

здорового образа 

жизни, красоты 

природы и творчества. 

 
Прогнозировать 

оценки одних и тех же 

ситуаций с позиций 

разных   людей, 

отличающихся 

национальностью, 

мировоззрением, 

положением   в 

обществе и т.п. 

 
Учиться замечать и 

признавать 

расхождения своих 

поступков со своими 

заявленными 

позициями, взглядами, 

мнениями 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять 

положительные  и 

отрицательные оценки, в 

том числе 

неоднозначных 

поступков, с позиции 

общечеловеческих и 

российских 

гражданских ценностей. 

 
Объяснять отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации, поступка 

разными людьми (в т.ч. 

собой), как 

представителями разных 

мировоззрений, разных 

групп общества. 

 
САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе: 

– свои некоторые черты 

характера; 

– свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

– свои наиболее 

заметные достижения. 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя 

гражданином России и 

ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том 

числе: 

- отстаивать (в пределах 

своих возможностей) 

гуманные 

равноправные, гражданские 

демократические порядки и 

препятствовать их 

нарушению; 

- искать свою позицию (7–9 

кл. 

– постепенно осуществлять 

свой гражданский и 

культурный выбор) в 

многообразии общественных 

и мировоззренческих 

позиций, эстетических и 

культурных предпочтений; 

-стремиться к 

взаимопониманию с 

представителями иных 

культур, мировоззрений, 

народов и стран, на основе 

взаимного интереса и 

уважения; 

-осуществлять добрые дела, 

полезные другим людям, 

своей стране, в том числе 

отказываться ради них от 

каких-то своих желаний. 

Вырабатывать  в 

противоречивых 

конфликтных ситуациях 

правила поведения, 

способствующие 

ненасильственному и 

равноправному преодолению 

конфликта. 

ПОСТУПКИ 

Определять свой поступок, в 

том числе в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, на 

основе: 

– культуры, народа, 

мировоззрения, к которому 

ощущаешь свою 

причастность, 
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   – базовых российских 

гражданских ценностей, 

– общечеловеческих, 

гуманистических ценностей, 

в т.ч. ценности  мирных 

добрососедских 

взаимоотношений    людей 

разных  культур,  позиций, 

мировоззрений  признавать 

свои плохие  поступки и 

добровольно отвечать за них 

(принимать наказание и 

самонаказание) 

 

Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы внутренняя позиция учащегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 

включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,  

планировать ее реализацию (в том числе и во внутреннем плане), контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты, использовать 

знаково – символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 

широким спектром логических действий и операций, включая общие приемы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе. Учитель знает: 

 важность формирования УУД школьников; 

 сущность и виды универсальных умений; 

 педагогические приемы и способы их формирования. 

 Учитель умеет: 

 отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УУД; 

 использовать диагностический инструментарий успешности формирования УУД; 

 привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УУД. 

Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов УУД. Схема 

работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом плане. 

Способы учета уровня их сформированности – в требованиях к результатам освоения УП по 

каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. Результаты усвоения 

УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром для организации мониторинга 

их достижения.  
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Педагогическое сопровождение данного процесса осуществляется с помощью Портфолио, 

который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

универсальных учебных действий. 

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных 

учебных действий. Подпрограмма формирования ИКТ - компетентности учащихся. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно-образовательной среды. Ориентировка младших  школьников в 

информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их 

грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов 

формирования универсальных учебных действий, обучающихся на ступени начального общего 

образования. Поэтому программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования содержит настоящую подпрограмму, которая определяет 

необходимые для этого элементы ИКТ- компетентности. 

Одновременно ИКТ 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 и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ- компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как 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 надпредметной программы по формированию универсальных 

учебных действий. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

 критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

 уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

 основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

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

 использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в 

таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 поиск информации; 

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

 структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

 создание простых гипермедиа сообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

 обмен гипермедиа сообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
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 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

 Формирование ИКТ - компетентности учащихся происходит в рамках системно- 

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Вынесение формирования ИКТ - компетентности в программу формирования универсальных 

учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом 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, внеклассной деятельности школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ - компетентности включает следующие разделы. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья 

приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация 

системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. 

Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 

Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание 

текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой информации, 

использование сменных носителей (флэш - карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 

Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом 

редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и 

иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов 

территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайд- 

шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения в 

виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как 

письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. 

Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты 

и ленты времени. Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка 

устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественнонаучных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, 

цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 

информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз 

данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. 

Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– электронной 

почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией 

с устным сообщением с ИКТ - поддержкой. Размещение письменного сообщения в 

информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в
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информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов 

обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование 

и проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. 

Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и 

деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ - компетентности учащихся» 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или 

иного элемента или компонента ИКТ - компетентности было непосредственно увязано с его 

применением. Тем самым обеспечивается: 

 естественная мотивация, цель обучения; 

 встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

 формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов 

освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТ - компетентности сказывается и в том, что зачастую сам учитель 

не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ- компетентности. Тем самым 

естественным образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет универсальные 

учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий 

по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих 

умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ - компетентности учащихся: 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, 

рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том 

числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с 

основными правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и 

простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического 

контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиа сообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и 

структуры мультимедиа сообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и 

аудио- фрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и 

иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 

материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 
«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 

выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио - и видео - поддержки. Восприятие и понимание основной информации в 

небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными 

способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных 

слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а 

также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения
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математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, 

анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными 

графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), 

объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения 

совокупностей. Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. 

Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, 

изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, 

сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск 

дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в 

том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве отчёта о 

проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение 

результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, 

освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение 

контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности 

экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, 

натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных 

произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных 

«петель» с использованием инструментов ИКТ. 

 
2.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими 

их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. 

Программа воспитания разработана в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29.02 2012 г. № 273-ФЗ), Конвенцией ООН о правах 

ребенка, Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

федеральными государственными образовательными стандартами начального, основного и 

среднего общего образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, проектом Примерной программы воспитания, составленной 

научными сотрудниками РАО. 

В центре программы воспитания муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Волховская средняя общеобразовательная школа №7» находится личностное 

развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов 

реализации программы школы станет приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана 

обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС:
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 формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

 готовность обучающихся к саморазвитию; 

 мотивацию к познанию и обучению; 

 ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

 активное участие в социально-значимой деятельности. 

 
2.4.1 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 
МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа №7» была открыта 7 ноября 1938 

года. На данный момент в ней обучается 756 учащихся, среди них 46 детей с ОВЗ, 11 детей – 

инвалидов, 7 опекаемых детей и 7 граждан других государств, для которых русский язык является 

родным языком. На базе школы в 2019 году был создан отряд ЮнАрмия. 

34,5% от общего количества учащихся - дети из многодетных семей, 32,7% проживают в 

неполных семьях. 

За более чем полувековую историю в школе сложился свой круг традиций, сохранению их 

способствует и то, что в школе обучались и обучаются несколько поколений семей, проживающих 

в микрорайоне. 

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогических работников и обучающихся: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности 

обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско- взрослых 

общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических работников яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная 

школа №7» являются следующие: 

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических 

работников; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а 

также их социальная активность; 

 педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, курсов внеурочной деятельности, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;
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 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 
2.4.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 
Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный 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 школе – личностное развитие обучающихся, 

проявляющееся: 

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

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

 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). 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение соответствия 

личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагогического работника по 

развитию личности обучающегося и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо 

уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения обучающимися социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе 

– статусе обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям 

данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции 

задаются в школе педагогическими работниками и воспринимаются обучающимися именно как 

нормы и традиции поведения обучающегося. Знание их станет базой для развития социально  

значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта осуществления социально 

значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из 

них относятся следующие: 

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

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

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

 беречь   и   охранять   природу   (ухаживать   за   комнатными    растениями   в    классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных
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животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым 

мусором улицы, леса, водоемы); 

 проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе; 

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

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

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

чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого возраста, 

поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему 

систему общественных отношений. 

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

 к      окружающим      людям       как       безусловной       и       абсолютной       ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения 

и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к      самим       себе       как       хозяевам       своей       судьбы,       самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями обучающихся 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для
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обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 

ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений обучающихся. 

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

обучающимися опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально 

значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению обучающихся во взрослую 

жизнь окружающего их общества. Это: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

 опыт   дел,    направленных   на   пользу    своему    родному   городу    или    селу,    стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 
собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 
самореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

1. Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы. 

2. Использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий  с обучающимися. 

3. Вовлекать обучающихся в секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности. 

4. Организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

5. Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ. 

6. Организовывать профориентационную работу с обучающимися на всех уровнях общего 
образования, создавать условия для сознательного выбора профессий, в том числе через 

трудовое обучение и воспитание. 

7. Реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе. 

8. Поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций. 
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9. Организовывать        для         обучающихся         экскурсии,         экспедиции,         походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал. 

10. Организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал. 

11. Развивать предметно – эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности. 

12. Развивать коммуникативные компетенции, навыки исследовательской работы школьников, 

через формирование интереса к отечественной культуре и уважительного отношения к 

нравственным ценностям прошлых поколений. 

13. Создать условия для обеспечения защиты прав и интересов детей, их социальной 

реабилитации и адаптации в обществе, преодоление тенденции роста числа правонарушений 

несовершеннолетних. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

 
2.4.3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа 

№7». 
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 
власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

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

культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального 

благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния 

здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего 

и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других людей,
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природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных 

интересов и общественных потребностей. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе планируются,  

представляются по модулям, в которых описываются виды, формы и содержание воспитательной 

работы в учебном году в рамках определённого направления деятельности в 

общеобразовательной организации. Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом 

с особыми условиями, средствами, возможностями воспитания (урочная деятельность, 

внеурочная деятельность, взаимодействие с родителями и др.). 

 

I. Инвариантные модули: 

1. Классное руководство. 

2. Школьный урок. 

3. Курсы внеурочной деятельности. 

4. Работа с родителями. 

5. Самоуправление. 

6. Профориентация. 

II. Вариативные модули: 

7. Ключевые общешкольные дела. 

8. Детские общественные объединения. 

9. Экскурсии, экспедиции, походы. 

10. Школьные медиа. 

11. Организация предметно-эстетической среды. 

III. Модули, вносимые школой: 

12. Школьный музей. 

13. Профилактика правонарушений. 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 
Модуль «Классное руководство» 

 
Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель) 

организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного 

ему класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями 

обучающихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, совместных 

дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них обучающихся с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 

другой, – установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе, 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося 

в беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения, 

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

празднования в классе дней рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса,
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 выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также (при 

необходимости) – со школьным психологом; 

 поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профессии, 

организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, 

которую они совместно стараются решить; 

 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

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

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

анализируют свои успехи и неудачи; 

 коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работников по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями-предметниками и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

 привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их обучающихся, о 

жизни класса в целом; 

 помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их обучающихся; 

 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

 
Модуль «Школьный урок» 

 
Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных 

занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов 

для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-
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нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе 

исторического просвещения; подбор соответствующего тематического содержания, текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в формулировках воспитательных задач 

уроков, занятий, освоения учебной тематики, их реализацию в обучении; 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность 

в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 

ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, 

явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки 

своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

 применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и 

действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и 

педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, установление и 

поддержку доброжелательной атмосферы; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего 

обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в форме 

индивидуальных и групповых проектов. 

Новые знания появляются благодаря совместным усилиям обучающегося и педагога. При 

этом важно, чтобы задаваемые учителем вопросы воспринимались не как контроль учителя за 

усвоением знаний ученика, а как диалог личности с личностью, чтобы задания хотелось 

выполнять, не отдавая этому времени часть жизни, а приобретая через них саму жизнь. 

Создание гибкой и открытой среды обучения и воспитания с использованием гаджетов, 

открытых образовательных ресурсов, систем управления позволяет создать условия для 

реализации ведущих принципов образования: «образование для всех», «образование через всю 

жизнь», образование «всегда, везде и в любое время». У обучающихся развиваются навыки 

сотрудничества, коммуникации, социальной ответственности, способность критически мыслить, 

оперативно и качественно решать проблемы; воспитывается ценностное отношение к миру. 

 
«Курсы внеурочной деятельности» 

 
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
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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 обучающимися ее видов. 

Спортивно – оздоровительная направленность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых. 

Духовно – нравственная направленность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности обучающихся. 

Общекультурная направленность. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации обучающихся, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 

на воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. 

Общеинтеллектуальная направленность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу обучающимся 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. 

Социальная направленность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие 

умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 

терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

 
Модуль «Работа с родителями» 

 
Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

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

обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности 

На групповом уровне: 

 общешкольный Совет родителей, участвующий в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их обучающихся; 

 Единые родительские дни, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания обучающихся; 

 открытые родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 

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

школе; 

 родительский лекторий, 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 обучающихся; 

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, в также 

осуществляются виртуальные консультации педагога – психолога. 

На индивидуальном уровне: 
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 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием обучающихся; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и классных 

мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей; 

 система психолого – педагогического сопровождения семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

 час администрации «Мы рады видеть Вас в школе». 

 
Модуль «Самоуправление» 

 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

обучающимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать 

свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. Детское 

самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы через деятельность Совета обучающихся, объединяющего обучающихся 

8 – 11 классов и обеспечивающего организационные, информационные и представительские 

функции на уровне школы и внешкольном уровне. Деятельность Совета обучающихся 

осуществляется через реализацию следующих функций: 

 деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения обучающихся по 

вопросам управления МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа №7» и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 работу постоянно действующего общешкольного актива, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, флеш мобов, акций и т.п.); 

 участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных дел, акций, 

соревнований; 

 организацию в проведении общешкольных и внешкольных мероприятий, распределение 

поручений по их проведению; 

 организацию и контроль дежурства по школе; 

 изучение мнения обучающихся по актуальным вопросам школьной жизни; 

 участия в разрешении вопроса о награждении обучающихся; 

 привлечение обучающихся к участию в научно-практических конференциях, предметных 
олимпиадах и неделях, спортивных соревнованиях и творческих конкурсах. 

На уровне классов: 

 организацию на принципах самоуправления жизни класса, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей (например, старост, дежурных 

командиров и т.п.), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей. 

На индивидуальном уровне: 

 участие в планировании, организации и анализе проведенных классных дел; 

 участие в работе по организации соревнований, конкурсов, конференций и т.п.; 

 реализацию обучающимися, взявшим на себя соответствующую роль, функций по контролю 

за порядком и чистотой в классе, комнатными растениями и т.п. 
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Модуль «Профориентация» 

 
Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического работника и обучающегося – 

подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность обучающегося к выбору, педагогический работник актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

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

обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города Волхова, Волховского района, Ленинградской области, 

дающие обучающимся начальные представления о существующих профессиях и условиях 

работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

профессиональные образовательные организации и организации высшего образования; 

 совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети Интернет: 

проект «Молодые профессионалы», проект «Билет в будущее»; 

 индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 

 
Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 
Целостное представление об окружающем мире обучающиеся получают с помощью 

переживания особых традиционных моментов школьной жизни, позволяющее формировать 

самодостаточную личность, гражданина, семьянина, товарища. Гордость за свою школу, как и за 

свою семью, воспитывает дух патриотизма, стимулирует учеников и педагогов к формированию 

новых традиций, к совместному творчеству. 

Процесс воспитания и социализации юных горожан во многом обусловлен краеведческим, 

культурологическим контекстом территории, определенным укладом жизни семей, в которых 

воспитываются дети. Сама среда обуславливает акценты на те ценности, которые формируются у 

подрастающего поколения: чувство любви к родному краю, уважительное отношение к своей 

истории, символам Отечества, народным традициям, природе. 
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Это стимулирует социально-полезную деятельность учащихся во благо родного города, края, 

области и его жителей. 

В связи с этим одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе является 

создание системы ключевых общешкольных дел, обеспечивающих включенность в них большого 

числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, активность и 

ответственность за происходящее в школе и окружающем мире. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

Вне образовательной организации: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися 

и педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума; 

 организуемые и проводимые совместно с семьями обучающихся спортивные состязания, 

праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации обучающихся и включают их в деятельную заботу об окружающих; 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным 

событиям. 

На уровне образовательной организации: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

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

педагогических работников знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

школы (День Знаний, День Учителя, День рождения школы, «Новогодний серпантин», Вечер 

встречи, День Защитника Отечества, Международный день 8 марта, Вахта памяти, 

Последний звонок, «Ура! Каникулы!»); 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность обучающихся; 

 церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических работников за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных 

за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 участие классов в реализации общешкольных традиционных дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных традиционных 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На уровне обучающихся: 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в традиционные дела школы в одной из 

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

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

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

 индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа традиционных дел; 

 наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

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

педагогическими работниками и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, через 

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

хорошим примером для обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом деле 

на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 
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Модуль «Детские общественные объединения» 

 
Действующие на базе МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа №7» детские 

общественные объединения - 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 

посредством школьных объединений. 

Работа школьных объединений дает обучающемуся возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения, получить важный для их личностного развития опыт 

осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других. 

По инициативе администрации школы и Совета учащихся созданы следующие школьные 

детские общественные объединения: 

1. Первичное отделение Российского Движения Школьников. 

2. Военно – патриотическое движение «ЮнАрмия». 

3. Школьный спортивный клуб «ВСПЫШКА». 

4. Кадетский класс. 

 
Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 
Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся 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: 

 пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями обучающихся: в музей, на предприятие, на природу 

(проводятся как интерактивные занятия с распределением среди обучающихся ролей и 

соответствующих им заданий, например: 

«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

 дистанционные литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

педагогическими работниками и родителями обучающихся 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; 

 турслет с участием команд, сформированных из педагогических работников, обучающихся и 

их родителей, 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.
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Модуль «Школьные медиа» 

 
Цель          школьных          медиа          (совместно          создаваемых          обучающимися и 

педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – 

развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. Воспитательный 

потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет обучающихся, обучающихся старших классов и 

консультирующих их педагогических работников, целью которого является освещение (через 

школьную газету, школьное радио или телевидение) наиболее интересных моментов жизни 

школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления; 

 школьная газета для обучающихся, на страницах которой ими размещаются материалы о 

профессиональных организациях, об организациях высшего образования и востребованных 

рабочих вакансиях, которые могут быть интересны обучающимся; организуются конкурсы 

рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; 

проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных 

проблем; 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

 школьная       интернет-группа       –       разновозрастное       сообщество       обучающихся и        

педагогических       работников,        поддерживающее        интернет-сайт       школы и 

соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой обучающимися, педагогическими 

работниками и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

 участие обучающихся в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 

 
Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 
Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у 

него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

обучающимся школы. Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, залов, лестничных 

пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных установок обучающихся на учебные и внеурочные занятия; 

 размещение на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 

их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе 

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными 

людьми и т.п.); 

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

руководителя со своими обучающимися; 

 событийный дизайн – оформление центрального вестибюля, актового зала, спортивного зала к 

проведению конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 
творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической 

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

традициях, правилах. 

 
Модуль «Школьный музей» 

 
Музеи образовательных учреждений относятся к одному из замечательных феноменов 

отечественной культуры, получившие широкое распространение в педагогической практике как 

эффективное средство обучения и воспитания. 

Создание и функционирование музеев в общеобразовательных учреждениях - одно из 

важнейших направлений в реализации государственной политики по развитию патриотизма. 

Поисково – исследовательская деятельность школьного музея предполагает планомерную 

систематическую работу с непосредственным участием обучающихся и педагогов по 

возрождению истории школы, родного города, края, области. Для этого необходимо ознакомить 

их с методикой сбора и фиксации материалов, научить работать в фондах музеев, архивах и 

библиотеках, используя основные пути сбора историко - краеведческого материала. 

Результатом поисково – исследовательской работы обучающихся становится создание 

музейных экспозиций. Главная задача данного направления – способствовать повышению 

научного и эстетического уровня экспозиций. 

Главной задачей просветительской работы является вовлечение в работу школьного музея 

значительного числа обучающихся и их родителей, педагогов, ветеранов педагогического труда, 

выпускников разных лет, гостей. 

Главный критерий повседневной работы школьного музея – это проведение экскурсий и 

других форм массовой работы. При этом поддерживается высокий теоретический и методический 

уровень данных мероприятий, комплексный подход, актуальность, учет возраста, интересов и 

знаний участников, опора на экспозицию, материалы и актив музея 

«Музей истории школы». 

 
Модуль «Профилактика правонарушений» 

 
Ключевыми компонентами модуля «Профилактика правонарушений» являются: 

 диагностика обучающихся, поступающих в школу (изучение документов, личных дел, беседы 
с родителями или с законными представителями и детьми); 

 сбор материалов для выявления первоочередных задач воспитания и обучения, наблюдение, 

тестирование; 

 индивидуальные беседы с обучающимися, их родителями (законными представителями), 
приобщение обучающихся к творческим делам класса, организация внеурочной деятельности 

(запись на курсы внеурочной деятельности, спортивные секции и т.п.); 

 учебно – просветительская работа среди родителей или законных представителей. 

 профилактическая работа по формированию потребности вести здоровый образ жизни, 

негативном влиянии ПАВ, алкоголя и табакокурения, по правовому воспитанию; 

 заседания Совета по профилактике. 
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Требования к условиям работы с обучающимися 

 С особыми образовательными потребностями 

 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, 

воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и др.), одарённых, с отклоняющимся 

поведением, — ставятся особые задачи воспитания: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

 формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

классных руководителей, педагогов-психологов, учителей- логопедов, учителей- 

дефектологов; 

 личностно-ориентированный   подход    в    организации    всех    видов    деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 
 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 
проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной 

организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 
выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно 

больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и 

коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную 

активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими и не получившими награды); 
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 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

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

сторонних организаций, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: 

 индивидуальные и групповые портфолио, 

 рейтинги, 

 благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по 

собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в 

группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 

изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, 

возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг — размещение имен обучающихся или названий групп в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чём- либо. 

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

заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной организации 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм 

совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

 
 

2.4.4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
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. 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной организации 

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим 

работникам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

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

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и 

педагогическими работниками; 
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 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

их совместной с обучающимися деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, 
ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это 

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

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса могут 

быть следующие: 

 
Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы 

появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть беседы с обучающимися и 

их родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии), 

классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, актива совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися 

и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, представителями 

совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете. 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;
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 качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

 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 обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при его 

наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или 

иным коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Учебный план МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 7» (далее 

– Учебный план, Школа) является компонентом основной образовательной программы 

начального общего образования МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа 

№ 7» (далее – Образовательная программа) и разработан в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования (далее – 

Стандарт). Он определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации 

обучающихся, периодичность их проведения. 

Учебный план определяет состав и структуру обязательных предметных областей и 

учебных предметов и надпредметных курсов, которые изучаются в 1-4-х классах, общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки, количество часов на каждый учебный 

предмет в неделю, за год. 

2. Учебный план начального общего образования МОБУ «Волховская средняя 

общеобразовательная школа №7» сформирован в соответствии с: 

– Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021г. №115 "Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования". 

– Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.05.2021г. №286 

  «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального    

общего образования». 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 

года № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

– Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. 
№28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

– Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
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19). 

– Приказом Минобрнауки РФ от 14.12.2015 №09-3564 "О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ". 

– Руководством по соблюдению организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, законодательства об образовании в части разработки и реализации основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования от 20.08.2020 года № 19-18129/2020; 

– Инструктивно-методическим письмом комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области «Об организации деятельности в 2022-2023 учебном году. 

– Уставом школы. 

3. Учебный план является частью основной образовательной программы начального общего 

образования. Его целевое назначение: реализация обновленного федерального 

государственного образовательного стандарта. 

4. Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.3648-20, и предусматривает: 4-х 

летний нормативный срок освоения образовательной программы начального общего 

образования для I-IV классов. 

Обучение осуществляется на русском языке. Обучение осуществляется в одну смену. 

Проведение нулевых уроков запрещено. 

Формы проведения учебных занятий: 

 очная; 

 с применением дистанционных технологий. 

Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам которых 

выставляются отметки по результатам оценки результатов освоения ООП НОО, которая 

осуществляется на основании положения об оценивании образовательных достижений, 

обучающихся Школы. Промежуточная аттестация осуществляется в форме различного вида 

контрольных и проверочных работ – как письменных, так и устных, которые проводятся в 

учебное время и имеют целью оценивать уровень и качество всего комплекса учебных задач по 

изученному модулю, разделу (теме), в том числе, за конкретный период образовательного 

процесса: учебный год. В 1-м классе отметки не выставляются. 

В   соответствии   с   п.   3.4.16   СанПиН   2.4.3648-20   в   1   классе   устанавливается      

«ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, с января - по май 4 урока по 40 

минут каждый и один день 5 уроков. Таким образом, учебный план для обучающихся первого 

года обучения разработан с учетом «ступенчатого» режима обучения. 

В 1 классах в сентябре-октябре максимальная недельная учебная нагрузка при 5- дневной 

учебной неделе 15 часов, из них обязательная часть – 12 часов, часть, формируемая участниками 

образовательных отношений – 3 часа. Часы части, формируемой участниками образовательных 

отношений, распределяются следующим образом: увеличение учебных часов, предусмотренных 

на изучение отдельных предметов обязательной части (по одному часу на «Обучение грамоте. 

Письмо», «Обучение грамоте. Чтение», математику). 

В 1 классах в ноябре-декабре максимальная недельная учебная нагрузка при 5- дневной 

учебной неделе 20 часов, из них обязательная часть – 16 часов, часть, формируемая участниками 

образовательных отношений – 4 часа. Часы части, формируемой участниками образовательных 

отношений, распределяются следующим образом: увеличение учебных часов, предусмотренных 

на изучение отдельных предметов обязательной части (по одному часу на математику, 

«Обучение грамоте. Чтение», два часа на «Обучение грамоте. Письмо» ). 

В 1 классах в январе-мае максимальная недельная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 21 час, из них обязательная часть – 16 часов, часть, формируемая участниками 

образовательных отношений – 5 часов. Часы части, формируемой участниками образовательных 
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отношений, распределяются следующим образом: увеличение учебных часов, предусмотренных 

на изучение отдельных предметов обязательной части (по одному часу на литературное чтение; 

два часа на русский язык, математику). 

Во 2- 4 классах продолжительность урока - 40 минут каждый. В соответствии с п. 

3.4.16 СанПиН 2.4.3648-20 общий объем нагрузки для 2-4 классов не должен превышать 5 

уроков в неделю. 

Во 2 классах максимальная недельная учебная нагрузка при 5- дневной рабочей неделе 

составляет 23 часа, из них обязательная часть - 17 часов, часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, - 6 часов. Часы части, формируемой участниками образовательного 

процесса, распределяются следующим образом: увеличение учебных часов, предусмотренных на 

изучение отдельных предметов обязательной части (по 2 часа на русский язык, литературное 

чтение, математику). 

В 3 классах максимальная недельная учебная нагрузка при 5- дневной рабочей неделе 

составляет 23 часа, из них обязательная часть - 17 часов, часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, - 6 часов. Часы части, формируемой участниками образовательных 

отношений, распределяются следующим образом: увеличение учебных часов, предусмотренных 

на изучение отдельных предметов обязательной части (по 2 часа на русский язык, литературное 

чтение; по 1 часу на математику). 

В 4 классах максимальная недельная учебная нагрузка при 5- дневной рабочей неделе 

составляет 23 часа, из них обязательная часть - 17 часов, часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, - 6 часов. Часы части, формируемой участниками образовательных 

отношений, распределяются следующим образом: увеличение учебных часов, предусмотренных 

на изучение отдельных предметов обязательной части (по 2 часа на русский язык,  литературное 

чтение, один час на математику, окружающий мир). 

Организация учебного процесса в 1 классах – 33 учебные недели, во 2-4 классах - 34 учебные 

недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года (1-4 классы) не может составлять менее 2898 

часов и более 2983 часов. 

Максимальная учебная нагрузка в неделю по классам составляет: 

Классы 1 2 3 4 

Максимальная 

нагрузка, ч. 
21 23 23 23 

 
 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени 

на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 

во II – III классах - 1,5 ч.,   в IV классе - 2 ч. 

5. Учебный год в образовательной организации начинается 01.09.2023 года, заканчивается - 

31.05.2024 года. Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность 

каникул отображены в Годовом календарном графике на 2023-2024 учебный год. Перерыв 

между обязательными занятиями и занятиями внеурочной деятельности не менее 40 мин. 

6. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой общеобразовательной организации осуществляется деление 

классов на две группы: при реализации основных общеобразовательных программ 

начального общего образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» 

(II - IV классы) при наполняемости классов 25 и более человек. 

7. Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования соотношение 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, составляет 

80% к 20% от общего объема основной образовательной программы начального общего 
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образования. 

Обязательная часть учебного плана предусматривает следующие предметные области: 

русский язык и литературное чтение (в 1 классе: «Обучение грамоте. Письмо» и 

«Обучение грамоте. Чтение»), математика и информатика (математика), обществознание и 

естествознание (окружающий мир), основы религиозных культур и светской этики, искусство 

(музыка, изобразительное искусство), технология (технология), физическая культура (физическая 

культура). Учебный план регламентирует распределение этих предметов и учебное время, 

отводимое на их изучение, по классам обучения. 

Обязательная часть Учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.   

Образовательная деятельность может быть организована в различных формах: 

традиционные уроки, уроки – проекты, практические, лабораторные, исследовательские занятия, 

экскурсии и т.д. 

При составлении рабочих программ и календарно-тематического планирования в 

содержание отдельных предметов (литературного чтения на родном языке, окружающего мира, 

технологии, изобразительного искусства) включены элементы содержания, отражающие 

региональные социально- экономические, экологические, демографические и другие особенности 

Ленинградской области или муниципального образования. 

Учебный предмет «Информатика» изучается в качестве учебного модуля в рамках предмета 

«Технология». 

Преподавание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» осуществляется 

интегрировано, в рамках предметов «Окружающий мир», «Физическая культура», 

«Технология». Использование интегрированного курса является одним из условий 

формирования у обучающихся основ технической грамотности, активной жизненной позиции, 

умения применять полученные знания на практике и способов безопасного пребывания в 

окружающей среде. В 4 классах включен 1 час в неделю на изучение учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики». Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета 

ОРКСЭ, осуществлялся родителями (законными представителями) обучающихся и зафиксирован 

письменными заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся, а также 

протоколами родительского собрания. 

Изучение основ религиозных культур и светской этики направлено на достижение 

определенных целей, в том числе развитие представлений о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; формирование первоначальных 

представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России, становлении российской государственности; осознание ценности 

человеческой жизни; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России. 

Учитывая индивидуальные особенности отдельных классов, интересы и потребности 

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения, время, 

отводимое на часть Учебного плана, формируемую участниками образовательного процесса, 

использовано на увеличение учебных часов, предусмотренных для изучения отдельных предметов 

обязательной части: русского языка, литературного чтения, математики. Увеличение количества 
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часов русского языка направлено на развитие речи учащихся, математики на отработку 

практических навыков, литературного чтения на изучение авторской литературы, а также может 

быть использовано на проектную деятельность с целью развития личности и создания основ 

творческого потенциала обучающихся. В 2023 – 2024 учебном году в 1-4-х классах реализуется 

учебно-методический комплект «Школа России» во всех классах. 

8. При реализации образовательных программ МОБУ «Волховская средняя 

общеобразовательная школа №7» выбирает учебники из числа входящих в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 

2020 г. № 254, с изменениями - приказ №766 от 23.12.2020) в соответствии с письмом 

Министерства просвещения РФ от 11.11.2021 № 03-1899 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 учебном году». 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 

исходя из расчета: не менее одного учебника в печатной форме, достаточного для освоения 

программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных программ. 

Дополнительно учащимся можно предоставить электронную версию. 

9. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по 

учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

10. При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная 

нагрузка, предусмотренная образовательной программой. Нагрузка педагогических 

работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при тарификации 

педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка по основной 

должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной 

деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного педагогического 

работника. 

11. Промежуточная аттестация регламентируется «Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации» и проводится по 

итогам освоения образовательной программы за четверти. 

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах может проводиться 

как письменно, так и устно. Формами проведения промежуточной аттестации являются: 

 контрольная работа; 

 диктант с грамматическим заданием; 

 тестирование; 

 защита проекта; 

 ВПР. 

В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными в диагностике (контрольные работы и 

т.п.) становятся новые формы работы - метапредметные диагностические работы. 

Метапредметные диагностические работы составляются из компетентностных заданий, 

требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных 

действий. 

В соответствии с ФГОС в промежуточную аттестацию включена новая диагностика 

результатов личностного развития. Она может проводиться в разных формах (диагностическая 

работа, результаты наблюдения и т.д.). Такая диагностика предполагает проявление учеником 

https://drive.google.com/.../1CEJvlyPYh12bwcUfFPDMUC.../view
https://drive.google.com/.../1CEJvlyPYh12bwcUfFPDMUC.../view
https://drive.google.com/.../1CEJvlyPYh12bwcUfFPDMUC.../view
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качеств своей личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного 

выбора, мотивов, личностных целей. Работы, выполняемые учениками, не подписываются, и 

таблицы, где собираются эти данные, показывают результаты только по классу или школе в целом, 

а не по конкретному ученику. 

Форма письменной контрольной работы дополняется новыми формами контроля 

результатов: 

 целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и качеств по 

заданным параметрам), 

 самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по саморефлексии 

конкретной деятельности), 

 результаты учебных проектов, 

 результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников. 

 введение данного учебного плана предполагает обеспечить реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, развитие 

творческих способностей и коммуникативных навыков общения обучающихся. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 

Классы Период аттестации Сроки проведения 

1 – 4 I четверть 1.09.2023-27.10.2023 (10 

дней) 

II четверть 7.11.2023-29.12.2023  (10 

дней) 

III четверть 9.01.2024-22.03.2024 (11 

дней) 

IV четверть 3.04.2024-31.05.2024 

 

Итоговый контроль   осуществляется через контрольные работы в соответствии с 
«Графиком проведения административных работ». В 1 классах итоговая аттестация проводится по 
математике и русскому языку без балльного оценивания обучающихся в форме диагностической 
работы. Во 2-3 классах по русскому языку – в форме диктанта, по математике – в форме 

контрольной работы. В 4 классах итоговый контроль проводится в форме Всероссийских 
проверочных работ, в соответствии с графиком.  
 

Годовой учебный план начального общего образования (пятидневная учебная неделя) 

1 класс 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего за 

учебный 
год 

cентябрь 
–октябрь 
(8 недель) 

ноябрь

– 

декабр

ь 
(8 недель) 

январь 

– май 
(17 недель) 

Обязательная 
часть 

 

Русский язык 

и литературное 

чтение 

Русский язык 
(обучение письму) 

3/24 3/24 3/51 99 

Литературное чтение 
(обучение чтению) 

3/24 3/24 3/51 99 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 
(английский язык) 

- - - - 

Математика 
и информатика 

Математика 2/16 3/24 3/51 91 

Обществознание и 

естествознание 
(Окружающий 
мир) 

Окружающий мир 0,5/4 2/16 2/34 54 
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Основы 

религиозных 

культур и 

Светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и Светской 

этики 

- - - - 

Искусство Музыка 1/8 1/8 1/17 33 

Изобразительное 
искусство 

0,25/
2 

1/8 1/17 27 

Технология Технология 0,25/
2 

1/8 1/17 27 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

2/16 2/16 2/34 66 

Итого: 12/96 16/12
8 

16/27
2 

496 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 
(обучение письму) 

1/8 2/16 2/34 58 

Литературное чтение 
(обучение чтению) 

1/8 1/8 1/17 33 

Математика и 
информатика 

Математика 1/8 1/8 2/34 50 

Итого 3/24 4/32 5/85 141 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при пятидневной 

учебной неделе 

15 20 21 21 

Всего за период 120 158 359 637 

Годовой учебный план начального общего образования (пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы За весь 

год 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

за 
4 года 

Форма 

промежуточн

о й 
аттестации 

I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 
чтение 

Русский язык 99 3/102 3/102 3/102 405 Диктант 

Литературное 
чтение 

99 2/68 2/68 2/68 303 Контрольное 

чтение 

текста, 

вопросы 

Иностранный  

язык 

Иностранны

й язык 

(английски

й язык) 

- 2/68 2/68 2/68 204     Тест, 

контрольная 

работа 

Математика 
и 

информатика 

Математика 91 3/102 3/102 3/102 397 Контрольная 
работа 

Обществознан

ие                        и 

естествознание 

(Окружающий 
мир) 

Окружающий 

мир 

54 2/68 2/68 1/34 224 Защита 

проекта, тест 

Основы 

религиозных 

культур и 
Светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

Светской 

этики 

- - - 1/34 34 Защита 

проекта 

 Искусство Музыка 33 1/34 1/34 1/34 135 Устные 
вопросы 

Изобразитель
ное 
искусство 

27 1/34 1/34 1/34 129 Творческая 
работа 
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Технология Технология 27 1/34 1/34 1/34 129 Творческая 
работа 

Физическая 
культура 

Физическая 

культура 

66 2/68 2/68 2/68 270 Зачет 

Итого: 496 17/578 17/578 17/57
8 

2230  

Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса 

 

Русский язык 

и 

литературное 
чтение 

Русский язык 58 2/68 2/68 2/68 262  

Литературное 
чтение 

33 2/68 2/68 2/68 203  

Математика и 
информатика 

Математика 50 2/68 2/68 1/34 152  

Обществознан

ие и 

естествознание 

(Окружающий 
мир) 

Окружающий 

мир 

- - - 1/34 34  

Итого 141 204 204 204 753  

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при пятидневной 

учебной неделе 

21 23 23 23 21 -1 

класс 

23-2-4 
классы 

 

Всего за период 637 782 782 782 2983  

 

 

В соответствии с: пунктом 1 статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68 -ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», пунктом 2 статьи 31 Федерального закона от 30.03.1999 № 52 -ФЗ «О санитарно - 

эпидемиологическом благополучии населения», статьей 13 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» возможен переход на реализацию 

учебного плана, образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. При необходимости допускается интеграция форм 

обучения, например, очного и электронного обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

При введении ограничительных мер, направленных на защиту населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, например, предупреждающих 

распространение коронавирусной инфекции (дополнительные выходные дни, переход на 

дистанционное обучение, сокращение продолжительности дистанционного урока) вносятся 

изменения в ООП в части корректировки количества уроков, отведённых на изучение тем рабочих 

программ. 

Корректировка рабочих программ рассматривается на ШМО, утверждается приказом 

директора школы. 

     В листах корректировки рабочих программ указывается: 

 особенности используемых форм уроков в период дистанционного обучения, перечень 

используемых электронных образовательных ресурсов, 

 при необходимости – изменения сроков и форм проведения промежуточной аттестации 

по предмету. 

Предусматриваются в рабочих программах по предметам меры, предупреждающие 

невыполнение программы посредством: 

 укрупнения дидактических единиц в тематическом планировании; – сокращения часов на 

проверочные работы; 

 оптимизации домашних заданий. 

При этом не допускается уменьшения объема часов за счет полного исключения раздела из 
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программы. 

Учебный   план начального общего образования МОБУ «Волховская средняя 

общеобразовательная школа №7»  – Приложение 2. 

 
3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

В своей деятельности МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа №7» 

ориентируется, прежде всего, на стратегические цели развития образования в Российской 

Федерации, на реализацию приоритетного национального проекта «Образование», направленной 

на модернизацию и развитие системы общего образования. 

План внеурочной деятельности муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Волховская средняя общеобразовательная школа №7» для 1 - 4 классов на 2023 - 

2024 учебный год составлен в соответствии с обновленным Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, с соблюдением требований 

нормативно – правовых документов:  

1. ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 

30.04.2021 г.).  

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 370 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования»;  

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 653 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования»  

4. Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (за- 

регистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101);  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 № 61573);  

6. Инструктивно-методическое письмо КОПО Ленинградской области «Об организации 

деятельности в 2023 - 2024 учебном году» № 19-32413/2023 от 21.08.2023»; 

7. Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 №03-871 «Об организации занятий 

«Разговоры о важном»;  

8. Устав муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Волховская средняя 

общеобразовательная школа №7»;  

9. Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Волховская средняя общеобразовательная 

школа №7».  

 

План внеурочной деятельности МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа 

№7» является основным нормативно-правовым документом, регламентирующим организацию и 

содержание внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность направлена на развитие 

воспитательных результатов: 

1. приобретение учащимися социального опыта; 

2. формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

3. приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

Внеурочная деятельность - образовательная деятельность, направленная на достижение 

планируемых результатов (метапредметных, личностных) освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, осуществляемая в формах, отличных от  урочной.  

План внеурочной деятельности общеобразовательного учреждения является обязательной 

частью организационного раздела основной образовательной программы.  

Целью плана внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 
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ожидаемых результатов обучающихся 1 - 4 классов МОБУ «Волховская средняя 

общеобразовательная школа №7» в соответствии с основной образовательной программой 

начального общего образования. 

Обязательным условием организации внеурочной деятельности является ее воспитательная 

направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания школы. План составлен с 

целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения результативности 

обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранения их здоровья. 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 

Результат внеурочной деятельности - развитие на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-

познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию. 

Занятия по свободному выбору, организация малых групп — в большей степени, чем работа 

в классе, позволяют реализовать принцип дифференциации обучения, учесть различные 

потребности и возможности одаренных детей. 

Личностными результатами внеурочной деятельности являются: 

1. развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера; 

2. развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности - качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

3. воспитание чувства справедливости, ответственности; 

4. развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

 

Метапредметные результаты внеурочной деятельности: 

1. сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения конкретного 

задания; 

2. моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового кроссворда; 

использовать его в ходе самостоятельной работы; 

3. применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с 

числовыми головоломками; 

4. анализировать правила игры. Действовать в соответствии с заданными правилами; 

5. включаться в групповую работу. Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

высказывать собственное мнение и аргументировать его; 

6. аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, использовать 

критерии для обоснования своего суждения; 

7. сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием; 

8. контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

 

Состав и структура направлений и формы организации внеурочной деятельности 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких, как кружки, художественные студии, 

спортивные клубы, экскурсии, курсы, спортивные секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и другие формы, 

отличные от урочной. 

Внеурочные занятия проводятся в школе в первой и  второй половине дня, после 40-

минутной динамической паузы, в зависимости от возрастных особенностей школьников и от 

возможностей школы. 
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Внеурочные занятия проводятся по отдельно составленному и утвержденному директором 

школы расписанию. 

Наполняемость групп обучающихся при организации внеурочной деятельности в клубно-

кружковой форме может быть не менее 12 человек, но не допускать предельно допустимых норм. 

Группу могут составлять учащиеся как одного класса, одной параллели, так и 

разновозрастные дети. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности зависит от возраста обучающихся и 

вида деятельности и устанавливается в соответствии с СанПиН. 

 Продолжительность занятий внеурочной деятельности по расписанию в начальной школе 

составляет не более 50 минут, в которые включено время на встречу детей, отдых, основную 

деятельность и уход детей. Продолжительность основной деятельности составляет 30 - 40 минут в 

зависимости от специфики курса. 

МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа №7» организует внеурочную 

деятельность по следующим направлениям: 

1. спортивно-оздоровительное; 

2. духовно-нравственное; 

3. общеинтеллектуальное; 

4. общекультурное; 

5. социальное. 

Спортивно - оздоровительное направление. 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени основного 

общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Основные задачи: 

1. формировать культуры здорового и безопасного образа жизни; 

2. использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

3. развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление в МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа №7»  

реализуется через программы курсов внеурочной деятельности. 

По итогам работы проводятся соревнования, спортивные состязания, спортивные игры,  Дни 

здоровья и т.д. во внеурочное и каникулярное время. 

Духовно - нравственное направление 

Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, в совместной педагогической работе образовательного 

учреждения, семьи и других институтов общества, активизация внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени 

начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных компетенций, 

необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества:  

1. воспитать нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 



89 
 

России; 

2. приобщить обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной 

группы; 

3. сохранить базовые национальные ценности российского общества; 

4. сформировать основы культуры межэтнического общения; 

5. сформировать отношения к семье как к основе российского общества. 

Данное направление в МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа №7» 

реализуется через программы курсов внеурочной деятельности, работу школьного музея «Музей 

истории школы». По итогам внеурочной деятельности проводятся музейный уроки, конкурсы, 

выставки, ролевые игры, участие в социальных проектах и т.д. 

 

Общекультурное направление 

 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной 

культуры, нравственноэтическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран - цель общекультурного направления. 

Основными задачами являются: 

1. формировать ценностные ориентации общечеловеческого содержания; 

2. воспитывать основы правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

Направление реализуется через программы курсов внеурочной деятельности. Результатами 

работы становятся концерты, конкурсы, выставки, защита проектов. 

Общеинтеллектуальное направление. 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов, освоения 

начальной образовательной программы основного общего образования. 

Основными задачами являются:  

1. формировать навыки научно-интеллектуального труда; 

2. развивать культуру логического и алгоритмического мышления, воображения; 

3. формировать первоначальный опыт практической преобразовательной деятельности; 

4. овладевать навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени основного 

общего образования. 

Направление реализуется через программы курсов внеурочной деятельности. По итогам 

работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, участие в олимпиадах различных 

уровней, защита проектов. 

 

Социальное направление 

 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения 

начальной образовательной программы основного общего образования. 

Основными задачами являются: 

1. формировать навыки научно-интеллектуального труда; 

2. формировать навыки проектирования; 

3. формировать первоначальный опыт практической преобразовательной деятельности; 

4. овладевать навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени основного 

общего образования. 

Данное направление в МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа №7» 

реализуется через программы курсов внеурочной деятельности. 

По итогам работы в данном направлении организуется участие в  конкурсах, выставках, 

экологических акциях, десантах и т.д. 
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Модель режима работы образовательной деятельности школы  

во внеурочное время 

 

Урочная деятельность - от 4 до 5 уроков в зависимости от расписания уроков. 

Перерыв – до 40 минут. 

Внеурочная деятельность - от 1 до 4 занятий в зависимости от общего количества часов 

внеурочной деятельности и необходимости разгрузки последующих учебных дней.  

Режим занятий 

 

класс понедельник вторник среда четверг пятница 

1 класс 13.00–13.40 13.00–13.40 13.00–13.40 13.00–13.40 13.00–13.40 

2 класс 13.30–14.10 13.30–14.10 13.30–14.10 13.30–14.10 13.30–14.10 

3 класс 14.00–14.40 14.00–14.40 14.00–14.40 14.00–14.40 14.00–14.40 

4 класс 14.00–14.40 14.00–14.40 14.00–14.40 14.00–14.40 14.00–14.40 

 

Курсы внеурочной деятельности делятся на регулярные (имеющие непрерывную 

продолжительность в течение всего учебного года, составляющие не менее 17 часов в год) и 

нерегулярные (разовые мероприятия, включенные в общую систему воспитательной работы 

школы) курсы, которые отдельно представлены в плане внеурочной деятельности. 

 

Годовой план внеурочной деятельности для 1 – 4 классов 

 

направление 1 2 3 4 

Плановая нагрузка 10 10 10 10 

«Разговоры о важном» 1 1 1 1 

Спортивно - оздоровительное 1 1 2 1 

Духовно - нравственное 3 3 1 - 

Общекультурное  - - 2 2 

Общеинтеллектуальное  1 3 3 2 

Социальное  1 1 1 4 

Фактическая нагрузка 7 9 10 10 

 

Годовой план внеурочной деятельности для 1 – 4 классов  

по направлениям 

Внеурочная деятельность кол-во часов в 

год 

 

всего 

направление название курса формы работы 1 2 3 4 

 

Спортивно - 

оздоровительное 

 

«Подвижные 

игры» 

 

Игры, эстафеты, 

соревнования, 

подвижные игры 

1 1 1 1 4 

«Здоровейка» - - 1 - 1 

 Итого: 1 1 2 1 5 

 

Внеурочная деятельность кол-во часов в 

год 

 

всего 

направление название курса формы работы 1 2 3 4 

 

 

«Наш край» Беседы, экскурсии, 

социальные 

1 - - - 1 

«Жемчужины - 1 1 - 2 
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Духовно - 

нравственное 

Ленинградской 

области» 

проекты, встречи с 

ветеранами Вов, 

Почетными 

гражданами города, 

ветеранами 

педагогического 

труда, 

выпускниками 

прошлых лет 

«Юный 

экскурсовод» 

1 - - - 1 

«Изучаем наш 

край» 

1 - - - 1 

«Наш край 

родной» 

- 2 - - 2 

 Итого: 3 3 1 - 7 

 

Внеурочная деятельность кол-во часов в 

год 

 

всего 

направление название курса формы работы 1 2 3 4 

 

Общекуль- 

турное  

«Юные голоса» Участие в 

общешкольных 

мероприятиях, 

конкурсах 

различных уровней 

 

- - 1 1 2 

«Театральная студия 

Сюрприз» 

- - - 1 1 

«Играем на блок - 

флейте» 

- - 1 - 1 

 Итого: - - 2 1 3 

 

Внеурочная деятельность кол-во часов в 

год 

 

всего 

направление название курса формы работы 1 2 3 4 

 

  

 

 

 

 

Общеинтел-

лектуальное 

 

 

«В мире удивительных 

слов» 

 

 

 

 

 

 

Викторины, 

конкурсы различных 

уровней, проектные 

работы олимпиады 

1 1 - - 2 

«Гимнастика для 

ума» 

- 1 1 - 2 

«Знайки» - - 1 - 1 

«Умка» 1 - - - 1 

«Развитие речи» - 1 - - 1 

«Математический 

лабиринт» 

- - 1 - 1 

«РОСТ»  - - - 2 2 

Итого: 1 3 3 2 9 

 

Внеурочная деятельность кол-во часов в 

год 

 

всего 

направление название курса формы работы 1 2 3 4 

 

 

Социальное  

«Юные спасатели» Викторины, 

конкурсы 

различных 

уровней, 

проектные работы 

1 - - - 1 

«Зеленая планета» - - - 1 1 

«Юный эрудит» - - 1 - 1 

«Путь к грамотности» - - - 1 1 

 «Считай, смекай, 

отгадывай» 

 - - - 1 1 

 «Мир чтения»  - - - 1 1 

 «Функциональная 

грамотность» 

 - 1 - - 1 

 Итого: 1 1 1 4 7 
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3.3. Календарный план воспитательной работы (Приложение 4) 

Календарный план воспитательной работ разрабатывается на учебный год и прикладывается к 

ООП НОО. 

 
3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
Календарный учебный график составлен с учетом мнения участников образовательных 

отношений МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа №7» и определяет 

чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного 

года: даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей; сроки 

и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Календарный   учебный    график    реализации    образовательной    программы    МОБУ 

«Волховская средняя общеобразовательная школа №7» составлен с учетом требований СанПиН. 

В соответствии с: пунктом 1 статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68 -ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», пунктом 2 статьи 31 Федерального закона от 30.03.1999 № 52 -ФЗ «О санитарно - 

эпидемиологическом благополучии населения», статьей 13 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» возможен переход на реализацию 

учебного плана, образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий возможно изменение календарного учебного 

графика в соответствии приказам Министерства Просвещения РФ, Комитета по образования 

Ленинградской области. 

Календарный учебный график МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа 

№7» (Приложение 5) 

3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Система условий реализации программы НОО, созданная в образовательной организации, 

направлена на: 

 достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования, в т.ч. адаптированной; 

 развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и 

интересов, самореализацию обучающихся, в т.ч. одарённых, через организацию урочной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей 

организаций дополнительного образования и социальных партнёров; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 

задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, мета- 

предметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми 

навыками, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире 

профессий; 

 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской идентичности; 

 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

 участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

начального общего образования и условий её реализации, учитывающих особенности развития 

и возможности обучающихся; 

 включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, школы), 
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формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

 формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и 

творческой деятельности; 

 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в т.ч. на воспитание обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

 обновление содержания программы начального общего образования, методик и технологий её 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с 

учётом национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

 эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ начального общего образования. 

При реализации настоящей образовательной программы НОО в рамках сетевого 

взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на обеспечение качества 

условий реализации образовательной деятельности. 

 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы НОО 

 
Для обеспечения   реализации   программы   начального   общего   образования   МОБУ 

«Волховская средняя общеобразовательная школа №7» укомплектовано кадрами, имеющими 

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

образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

 укомплектованность МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа №7» 

педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников МОБУ «Волховская средняя 

общеобразовательная школа №7», участвующими в реализации основной образовательной 

программы и создании условий для ее разработки и реализации; 

 непрерывность профессионального   развития   педагогических   работников   МОБУ 

«Волховская средняя общеобразовательная школа №7», реализующего образовательную 

программу основного общего образования. 

Укомплектованность МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа №7» 

педагогическими, руководящими и иными работниками характеризируется замещением 100% 

вакансий, имеющихся в соответствии с утвержденным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников МОБУ «Волховская средняя 

общеобразовательная школа №7», участвующих в реализации основной образовательной 

программы и создании условий для ее 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 учетом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников МОБУ «Волховская средняя 

общеобразовательная школа №7», служат квалификационные характеристики, отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном 
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стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщенные трудовые 

функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации 

основной образовательной программы и создании условий для ее 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 

учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 

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

профессиональной деятельности аттестационной комиссией, формируемой МОБУ «Волховская 

средняя общеобразовательная школа №7». Разработано «Положение о проведении аттестации 

педагогических работников МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа №7» в целях 

подтверждения соответствия занимаемой ими должности». 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется аттестационной комиссией, формируемой уполномоченными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации 

настоящей основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и 

реализации: 

Категория 

работников 

Подтверждение  уровня 

квалификации документами об 

образовании (профессиональной 

переподготовке) (%) 

Подтверждение уровня 

квалификации результатами 

аттестации 

Педагогические 

работники 

100 % Квалификационная категория 
45,5% 

МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа №7» укомплектовано 

вспомогательным персоналом, обеспечивающим создание и сохранение условий материально- 

технических и информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа №7» является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в 

целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников МОБУ 

«Волховская средняя общеобразовательная школа №7», участвующих в разработке и 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, 

характеризуется долей работников, повышающих квалификацию не реже одного раза в три года. 

Для повышения квалификации педагогических работников используются различные 

образовательные организации, имеющие соответствующую лицензию. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

осуществляется оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

В целях унификации методов материального стимулирования, используемых в МОБУ 

«Волховская средняя общеобразовательная школа №7», и направленных на усиление 

заинтересованности работников ОУ в развитии творческой активности и инициативы при 
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реализации поставленных перед коллективом задач, укрепление материально-технической базы, 

повышение ответственности и сознательности сотрудников, а также закрепление в МОБУ 

«Волховская средняя общеобразовательная школа №7» высоко квалифицированных кадров 

разработано Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Волховская средняя 

общеобразовательная школа № 7». 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность работников 

МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа №7» к реализации обновленных ФГОС 

НОО: 

 обеспечение оптимального вхождения работников в систему ценностей современного 

образования; 

 освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам 

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

деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня 

педагогических работников МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа №7», 

участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального 

общего образования является система методической работы, обеспечивающая сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС НОО. 

Методическая работа строится на основе плана методической работы, обеспечивающего 

функционирование Программы развития муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа №7». 

Развитие творческого потенциала педагогов и методическое сопровождение инновационных 

процессов для повышения эффективности педагогического процесса и обеспечение качества 

образования. 

Формирование нового типа учителя — профессионала, обладающего современным 

педагогическим мышлением и высокой профессиональной культурой. 

Задачи методической работы: 

1. Совершенствование модели методической службы, диверсификация форм методической 

работы для методического сопровождение деятельности педагогов по повышению качества 

образования 

2. Совершенствование системы работы по тиражированию передового педагогического опыта 

на основе новых информационно-коммуникативных технологий. 

3. Внедрение новых моделей повышения квалификации, в том числе на основе дистанционных 

образовательных технологий. 

4. Обеспечение непрерывности профессионального развития педагогических работников. 

5. Совершенствование мотивации деятельности педагогического коллектива на достижение 

качественного уровня образования. 

6. Развитие новой системы оплаты труда на основе эффективного контракта 

7. Развитие учительского потенциала, повышение статуса педагогической профессии и 

создание стимулов, поддерживающих высокое профессиональное развитие педагогических и 

управленческих кадров. 

Актуальные вопросы реализации программы основного общего образования 

рассматриваются педагогическим советом, методическим советом, методическими 

объединениями, действующими в МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа №7», 

а также районными методическими объединениями. 

Педагогическими работниками системно разрабатываются методические темы, отражающие 

их непрерывное профессиональное развитие. 
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3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы НОО 

 

Психолого-педагогические условия, созданные в МОБУ «Волховская средняя 

общеобразовательная школа №7», обеспечивают исполнение требований федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования к психолого- 

педагогическим условиям реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, в частности: 

 обеспечивает преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального образования, основного 

общего и среднего общего образования; 

 способствует социально-психологической адаптации обучающихся к условиям Учреждения с 

учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности 

адаптации к социальной среде; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников 

МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа №7» и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

 профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и 

повышенной тревожности. 

В МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа №7» психолого- педагогическое 

сопровождение реализации программы начального общего образования осуществляется 

квалифицированными специалистами: 

 педагог-психолог; 

 педагог-логопед; 

 социальный педагог. 

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в Учреждении обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, 

обеспечивающих: 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

 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 учетом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 

 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 т.ч.: 

 обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего 

образования, развитии и социальной адаптации; 

 обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; - обучающихся с 

ОВЗ; 

 педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников ОУ, обеспечивающих 
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реализацию программы основного общего образования; 

 родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется 

диверсифицировано, на уровне Учреждения, 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 ученика на следующий уровень образования и в конце 

каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

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

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений в 

МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа №7» 

№ 
 

Мероприятия Сроки Ответственный Прогнозируемый 

результат 

Итоговый 

документ 

1 Выявление группы 

учащихся с 
неблагоприятной 

оценочной 

ситуацией 

Сентябрь- 

октябрь 

В течение года 

(по итогам 

учебных 

периодов) 

Учителя, 

классные 
руководители 

Снижение 

количества 
неуспевающих, 

своевременная 

психолого- 
педагогическая 

поддержка 

План 

воспитательной 
работы 

классного 

руководителя, 
социальный 

паспорт класса, 
школы. 

2 Организация 

индивидуальной 
работы с 

учащимися, 

имеющими 
пробелы в ЗУН и 

испытывающими 

трудности в 
обучении 

В 
соответствии с 

графиком 

проведения 
индивидуальн 

ых занятий 

Учителя, 

классные 
руководители 

Повышение 

уровня 
обученности 

учащихся, 

ликвидация 
пробелов 

Индивидуальная 

работа с группой 
риска 

 

3 
Работа с 
одаренными 

учащимися: участие в 
олимпиадах, 

интеллектуальны х 

марафонах, 

конкурсах, проектной 
и исследовательской 

работе и т.д. 

В течение года Учителя, 

заместители 

директора по 

УВР и ВР 

Возрастание 

престижа 
 знан

ий, создание

 ситуа
ции успеха 

Заседания МС, 

МО 

 

4 
Изучение 
образовательных 

потребностей 

учащихся на 
новый учебный год 

Апрель-май Администрац 

ия 

Эффективное 
использование 
часов компонента 
общеобразовательн
ой организации 
из учебного плана 
Школы. 

Административн 

ое совещание 
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5 
Информационная 

работа с 
учителями 

предметниками 

по технологии 

проведения 
внешних 

оценочных 

процедур (PISA, 
ВПР, ДР). 

По плану 

работы 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Четкая и 
продуктивная 

работа учителей- 

предметников при 
организации 

участия учащихся в 

оценочных 

мероприятиях 

Совещание при 

зам. директора 

по УВР 

 

6 
Организация и 

проведение 

внешних 
оценочных 

процедур: 

- ВПР; 
-ДР 

В течение года 

по графику 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Использование 

результатов 

оценочных 
процедур для 

повышения 

качества 

образования, 
принятия 

управленческих 
решений 

Совещания при 

директоре 

Справки 

 

7 
Административн 
ый контроль за 

состоянием 

преподавания 
предметов  с 

низким 

рейтингом по 

результатам 
внешней оценки 

(ВПР, 

мониторинги, 

административн 

ые срезы) 

В течение года Администрац 
ия 

Повышение 
качества 

преподавания 

предметов 

Совещание при 
директоре 

 

8 
Организация 

сотрудничества с 

родителями по 
вопросам 

качества 

образования 

(совет школы, 
родительские 

комитеты, совет 

профилактики, 
индивидуальная 

работа   с 
родителями) 

В течение года Классные 

руководители, 

администраци я 

Повышение 

родительской 

мотивации к 
контролю за 
успеваемостью, 

исправление 

неудовлетворительн 
ых и нежелательных 

оценок. 

Протоколы 

заседаний 

9 Повышение 
профессионализ 

ма педагогов 

через 

организацию 
курсовой 
подготовки, 
самообразование 

В течение года Заместитель 
директора по 

УВР 

Повышение 
качества 

преподавания 

предметов 

План курсовой 
подготовки 
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10 Оценка учебных 

достижений 
учащихся 

(стимулирование 

результатов, 
открытость, 
гласность) 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 
УВР, классные 

руководители 

Повышение 

мотивации, 
увеличение 

количества успешных 

обучающихся 

Линейки, 

презентации, 
награждения, 

сайт школы 

11 Анализ 
результатов 

ВПР, РДР, для 

обучающихся. 
Мониторинг 

западающих 
тем. 

Октябрь- 

ноябрь 

Заместитель 
директора по 

УВР, 

руководител и 
МО 

Устранение 
пробелов ЗУН 

учащихся, 

эффективная 
организация 

итогового 
повторения 

Педсовет, 
протоколы 

ШМО 

 

Психолого-педагогическое сопровождение педагогических, учебно-вспомогательных и иных 

работников ОУ, обеспечивающих реализацию программы начального общего образования 

Месяц Мероприятия Прогнозируемый результат 

Август - Подготовка рабочих программ и дидактических 
материалов, презентаций на новый учебный год на 

основе анализа результатов работы за прошедший 

период. 

-Разработка планов подготовки учащихся к 
олимпиадам по предмету. 

Четкость в организации 
режима занятий, адаптация 

учащихся к учебному году. 

Сентябрь -Знакомство родителей с итогами аттестации за 
предыдущий год и с проблемами по освоению 

программы (школьный сайт, онлайн- 

конференции). 
-Знакомство классных руководителей с новыми 

учениками, составление социальных паспортов, 

выяснение индивидуальных способностей и 
потребностей каждого ученика. 

-Знакомство родителей с морально- 

психологическим климатом класса и состоянием 

воспитательной работы. 
-Проведение входного контроля знаний и на 

основе полученных данных организация 

повторения «западающих» тем курса. 
-Обмен педагогическим опытом в форме 

взаимопосещения уроков. 

-Разработка комплекса мер, развивающих учебную 

мотивацию: творческие задания, система 
поощрения и др. 

- Четкость в организации 

режима занятий, адаптация 

учащихся к учебному году. 

-Корректировка планов 

работы. Создание плана 
работы со слабоуспевающими 

учащимися. 

-Адаптация учащихся к 
учебному труду. 

-Ликвидация пробелов в 

знаниях учащихся, повышение 

качества знаний. 
-Повышение мотивации к 
обучению. 

-Формирование духа 
взаимопомощи и поддержки в 

коллективе учащихся. 

-Быстрое привыкание 

первоклассников  к школе, 

повышение учебной 
мотивации. 

Октябрь -Непрерывное повышение профессиональной 

компетентности педагогов (по плану МР). 

- Психолого-педагогическая консультация для 

учителей, работающих в 1-х классах «Адаптация. 

Проблемы адаптации и пути их решения». 
- Анализ результатов текущего контроля. 
-Посещение курсов повышения квалификации, 

районных семинаров, круглых столов. 

-Внеурочная деятельность по предметам. 
-Составление списка учащихся, требующих 

-Повышение качества 

преподавания. 

-Возрастание престижа знаний в 

детском коллективе. 

-Развитие у детей 

метапредметных знаний. 

-Повышение качества знаний у 

мотивированных учащихся. 

-Список учащихся, требующих в 
конце четверти особого 
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 особого внимания («группа риска»). 
-Организация дополнительных занятий с 

обучающимися, имеющими спорные отметки по 

предметам, а также со слабоуспевающими. 

-Участие детей в дистанционных олимпиадах и 

конкурсах. 

внимания. 

Ноябрь -Непрерывное повышение профессиональной 

компетентности педагогов (по плану МР) 
- Подготовка к ДР, диагностики ФГ. 
-Организация дополнительных занятий со 

слабоуспевающими учащимися. 

-Ознакомление родителей с итогами первой 
четверти. 

-Участие в профессиональных педагогических 

конкурсах. 

-Индивидуальная работа учителя-логопеда с 
обучающимися, испытывающими трудности в 

обучении. 

- Мониторинг образовательного процесса за 1 
четверть 

-Возрастание престижа знаний в 

детском коллективе. 

-Выступления на предметных неделях 

в школе, развитие коммуникативных 

навыков и навыков презентовать себя. 
-Повышение качества 

преподавания. 

-Активизация  контроля 
родителей за успеваемостью 

своих детей через электронный 

дневник, контроль выполнения 
домашних заданий, беседы с 

учителями предметниками. 
-Сокращение числа учащихся, 
окончивших четверть с одной 
«3» или «4». 

Декабрь -Непрерывное повышение профессиональной 

компетентности педагогов (по плану МР) 
- Проведение промежуточного контроля знаний. 
-Информационно-разъяснительная работа с 

родителями, педагогами. 
-Прохождение курсовой подготовки учителями 

школы, посещение семинаров, круглых столов, 

тренингов, обучающих семинаров. 
-Участие детей в дистанционных олимпиадах и 
конкурсах. 

-Награждение победителей и призеров 

олимпиад, конкурсов, научно-практических 
конференций грамотами и призами. 

- Составление списка учащихся, 

требующих в конце полугодия 

особого внимания. 
-Выяснение причин пробелов в 

знаниях у учащихся и ликвидация 

данных пробелов. 

-Ликвидация пробелов. 
Формирование духа 

взаимопомощи, поддержки в классном 

коллективе. 
-Активизация мотивации 

обучения. 

Январь -Непрерывное повышение профессиональной 

компетентности педагогов (по плану МР) 

-Прохождение курсовой подготовки учителями 
школы, посещение семинаров, круглых столов, 

тренингов, обучающих семинаров. 
-Участие детей в муниципальных научно- 
практических конференциях. 

-Работа школьных методических объединений. 

-Повышение качества знаний по 

отдельным предметам и развитие 

метапредметных  знаний. 

-Повышение качества знаний по 
предметам, необходимым в 

современном обществе. 

-Совершенствование 

коммуникативных и 

презентативных навыков. 
Февраль -Непрерывное    повышение     профессиональной 

компетентности педагогов (по плану МР) 

- Подготовка учащихся выпускных классов 
начальной школы к ВПР. 

-Консультирование по вопросам ВПР. 

-Участие детей в дистанционных олимпиадах и 

конкурсах. 
-Прохождение курсовой подготовки учителями 

школы, посещение семинаров, круглых столов, 

тренингов, обучающих семинаров по вопросам 

подготовки и проведения ВПР . 

- Обмен опытом по вопросам 
организации деятельности 

учителя в условиях введения и 

реализации ФГОС нового поколения. 

-Возрастание престижа знаний в 
детском коллективе. 

-Овладение педагогами школы 

новыми образовательными 
технологиями как результатом 

повышения качества знаний. 

-Совершенствование 

коммуникативных и презентативных 
навыков. 

 -Повышение  качества  преподавания. 

-Повышение качества преподавания 
молодыми специалистами. 
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Март -Непрерывное повышение профессиональной 

компетентности педагогов (по плану МР) 

- Организация дополнительных занятий с 

обучающимися, имеющими спорные отметки по 

предметам, а также со слабоуспевающими. 

-Обмен педагогическим опытом в форме 

взаимопосещения уроков. 

-Анализ результатов диагностических работ в 

формате ДР. 

-Создание максимальной 

ситуации успеха в аттестации 

обучающихся. 
-Активизация родительского 

контроля за успеваемостью 

своих детей. 
-Повышение  качества 

преподавания, за счет 

знакомства с педагогическими 
приемами своих коллег. 

-Корректировка программы 

подготовки к ВПР. 
Апрель -Непрерывное повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

(по плану МР) 
-Обмен педагогическим опытом в форме 
взаимопосещения уроков. 

Анализ по школьным методическим 
объединениям. 

- Участие в организации и проведении Недели 

здоровья. 

-Создание максимальной 

ситуации успеха в аттестации 

обучающихся. 

-Повышение качества знаний по 
предметам, находящимся на 

контроле администрации. 
-Развитие у детей социальных 
компетенций. 

-Возрастание престижа знаний в 
детском коллективе. 

-Активизация мотивации к 

обучению. 

-Повышение качества 
преподавания предметов за счет 

взаимопосещения уроков коллег 

и использования  их 

педагогических приемов в своей 
деятельности. 

Май - Непрерывное повышение профессиональной 

компетентности педагогов (по плану МР) 

- Организация дополнительных занятий с 
обучающимися, имеющими спорные отметки по 

предметам, а также со слабоуспевающими. 

-Проведение итогового контроля знаний. 
-Анализ результатов работы учителей – 

предметников за учебный год. 

-Сокращение числа учащихся, 

окончивших четверть, год с 

одной «3» или «4». 

-Выявление проблемных тем в 

знаниях у учащихся и 

ликвидация данных пробелов. 

-Повышение качества знаний по 

предметам, находящимся на 

контроле администрации. 
-Четко организованная 
успешная годовая аттестация. 

-Совершенствование учебно- 
тематического планирования и 

методического обеспечения 

учебного процесса. 
-Повышение качества 
проводимых уроков. 

-Активизация мотивации 
обучения. 

-Организация награждения и 

поощрения как можно большего 
числа учащихся за учебный 
период. 
 

Июнь -Анализ результатов ВПР. Готовность обучающихся к 
новому учебному году. 
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 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся МОБУ «Волховская  

средняя общеобразовательная школа №7» 

 
Мероприятия Срок Ответственные 

1. Проведение мониторинга знаний обучающихся класса по 

основным разделам учебного материала с целью определения 

фактического уровня знаний детей и выявления в знаниях 

учеников пробелов, которые требуют быстрой ликвидации 

(текущие контрольные, районные контрольные работы). 

Октябрь 

май 

- Учителя 

начальной 

школы 

2. Установление причин отставания слабоуспевающих 

обучающихся через беседы со школьными специалистами: 

классным руководителем, встречи с отдельными родителями и 

учащимися, показывающими слабые знания. 

Октябрь 

май 

- Учителя 

начальной 

школы 

3. Составление индивидуального плана работы по ликвидации 

пробелов в знаниях обучающегося, испытывающего трудности 

в обучении на текущую четверть. 

Октябрь 

Ноябрь 

Январь 

Апрель 

Учителя 

начальной 

школы 

4. Используя дифференцированный подход при организации 

самостоятельной работы на уроке, включать посильные 

индивидуальные задания обучающемуся, испытывающего 

трудности в обучении, фиксировать это в плане урока. 

В течение 

учебного 

года 

Учителя 

начальной 

школы 

5. Вести обязательный тематический 

обучающегося, испытывающего трудности 

(диагностические карты) 

учет 

в 

знаний 

обучении 

В течение 

учебного 

года 

Учителя 

начальной 

школы 

6. Отражать индивидуальную работу с обучающимся, 

испытывающим трудности в обучении в рабочих или 

специальных тетрадях по предмету. 

В течение 

учебного 

года 

Учителя 

начальной 

школы 

Индивидуальная работа предметных МО, учителей-предметников с обучающимися, 

испытывающими трудности в обучении 

1. Разработка руководителями предметных МО методических 

рекомендаций по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся. 

октябрь Руководители МО 

2. Составление плана мероприятий МО по организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

ноябрь Руководители МО 

3. Выявление обучающихся, сильно выделяющихся (в слабую 

сторону) на фоне всего класса. 

Постоянно Учителя 

начальной школы 

4. Определение причин неуспешности обучения обучающегося по 

предмету. 

По факту Учителя 

начальной школы 

5. Осуществление диагностики знаний обучающегося. Постоянно Учителя 

начальной школы 

6. Составление индивидуальных диагностических карт и планов 

работы. 

По факту Учителя 

начальной школы 

7. Подбор дидактического материала. Постоянно Учителя 

начальной школы 

8. Организация индивидуальной работы с обучающимся, 

испытывающим трудности в обучении в урочное и внеурочное 

время. 

Постоянно Учителя начальной 

школы 

9. Информирование классного  руководителя или 

непосредственно родителей о результатах обучения 

обучающегося, испытывающего трудности в обучении. 

Постоянно Учителя начальной 

школы 
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10. Отчёт учителя-предметника по работе с обучающимся, 

испытывающим трудности в обучении 

Ежемесячно Руководители МО,

 учителя 

начальной школы 

Работа классного руководителя с обучающимся, испытывающим трудности в обучении 

1. Выявление   причины   трудности   у   обучающегося   через 

индивидуальные беседы. 

Октябрь Классные 

руководители 

2. Посещения семьи обучающегося. В течение 

года 

Классные 

руководители, 

соц. педагог 

3. Работа с учителями-предметниками по проблемам 

обучающегося, испытывающего трудности в обучении. 

Постоянно Классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

4. Проведение индивидуальных бесед с обучающимся с целью 

выявления социальных проблем обучающегося. 

В 

года 

течение Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

5. Контроль посещения уроков обучающимся (в случае 

систематических пропусков без уважительной причины 

постановка на внутришкольный контроль). 

Ежедневно Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

6. Индивидуальные беседы с родителями по развитию их ребенка. В 

года 

течение Классные 

руководители 

7. Отчет классного руководителя по работе с обучающимся, 

испытывающим трудности в обучении 

Ежемесячно Классные 

руководители 

Работа заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

1. Составление   списка слабоуспевающих и неуспевающих 

учащихся. 

сентябрь  

2. Собеседование с классными руководителями по поводу 

согласования и уточнения списка слабоуспевающих и 

неуспевающих учащихся. Выяснение причины их отставания. 

Ноябрь 

Декабрь 

Март 

Информацию 

предоставляют 

классные 

руководители. 

3. Собеседование с учителями-предметниками по согласованию и 

уточнению индивидуальных планов работы со 

слабоуспевающими и неуспевающими учащимися. 

В план учителю включить обязательно: 

1. индивидуальную работу по ликвидации пробелов. 

2. ведение тематического учета знаний слабых детей. 

3. ведение работ с отражением индивидуальных заданий. 

Ноябрь 

Декабрь 

Март 

Учителя 

предметники 

- 

4. Собеседования с учителями по итогам четверти с просмотром 

ведения тематического учета знаний и тетрадей с результатами 

индивидуальной работы с ребенком. 

По итогам 

четверти 

Учителя 

предметники 

- 

5. Индивидуальные беседы с учителями о состоянии дел у 

слабоуспевающих учащихся по результатам проведенных 

контрольных работ (выборочно). 

Согласно 

графика 

 

6. Индивидуальные беседы со слабоуспевающими учениками и 

их родителями о состоянии их учебных дел. 

Выборочно, 

по ситуации 

Учитель 

предметник, 

классный 

руководитель 

– 
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Психолого-педагогическое сопровождение родителей (законных представителей) обучающихся 

ОУ 

 
Месяц Проблема и её причина Меры по 

устранению 

проблемы 

Ответственные Ожидаемый результат 

Август Наличие условно 

переведенного 

учащегося 

Индивидуальная 

работа: беседа  с 

родителями по 

поводу 

ликвидации 

задолженности. 

Классный 

руководитель 

Учителя- 

предметники 

Благоприятный 

результат ликвидации 

академической 

задолженности 

Сентябрь Недостаточная 

адаптированность 

обучающихся к началу 

занятий. 

Проведение 

родительских 

собраний. 

Классные 

руководители 

Четкость в организации 

режима занятий, 

привыкание учащихся к 

новому учебному году. 

Октябрь Появление у 

обучающихся 

неудовлетворительных 

отметок и отметок, 

ниже обычного уровня 

знаний. 

Индивидуальные 

встречи с 

родителями, 

проведение бесед 

по контролю 

знаний и помощи в 

выполнении 

домашних 

Классные 

руководители 

Учителя- 

предметники 

Определенная мера 

«исправления» 

неудовлетворительных 

и нежелательных 

отметок. 

Ноябрь Необходимость 

знакомства родителей с 

морально- 

психологическим 

климатом класса и 

состоянием 

воспитательной работы 

Классное 

родительское 

собрание  по этим 

проблемам. 

Администрация 

школы 

Классные 

руководители 

Активизация 

деятельности родителей 

по проведению 

воспитательных 

мероприятий. 

Декабрь Недостаточная 

информация о 

накопляемости  и 

качестве отметок. 

Необходимость 

знакомства родителей с 

итогами четверти. 

Оперативная связь 

с родителями 

посредством 

контроля за 

дневниками, 

индивидуальная 

работа  с 

родителями. 

Классные 

руководители 

Учителя- 

предметники 

Более пристальное 

внимание родителей к 

успеваемости  детей. 

Знакомство родителей с 

общей  картиной 

успеваемости, 

повышение 

родительской 

мотивации к контролю 

Январь Недостаточная 

информация о 

накопляемости и 

качестве отметок. 

Проведение 

родительского 

собрания «О мерах 

по улучшению 

успеваемости» 

Классные 

руководители 

Исправление учениками 

неудовлетворительных 

отметок. 
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Февраль- 

Март 

Наличие неуспевающих Индивидуальные 

собеседования с 

родителями и 

учащимися, 

выработка 

программы 

помощи родителей 

под контролем 

учителя- 

предметника. 

Классные 

руководители 

Учителя- 

предметники 

Повышение уровня 

знаний, указанных 

учащихся, ликвидация 

пробелов. 

Апрель Недостаточные знания 

родителями специфики 

работы учителей в 

школе. 

Проведение 

Недели здоровья 

для учащихся и 

родителей. 

Администрация 

школы 

Учителя- 

предметники 

Более осмысленное 

представление 

родителей  о 

деятельности учителей, 

проблемах учащихся. 

Май Проблема организации 

окончания учебного 

года. 

Родительские 

собрания 

Администрация 

школы 

Классные 

руководители 

Организация 

награждения   и 

поощрения как можно 

большего   числа 

учащихся за учебный 

год. 

Логопедическое сопровождение обучающихся и родителей (законных представителей) 

обучающихся ОУ 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕГОДНЫХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
№ 

 
сроки 

проведения 

 
адресат 

 
вид 

специалис 

т, 

проводящ 

направлен 

ия иссле- 

 
формы 

проведен 

 
используемые 

методики 

 

 

 

 
 

1 

 

 

 

 
 

1-6 сентября 

 

 

 
 

обучающ 

иеся 1 

классов 

 

 

 
 

первичная 

диагности 

ка 

 

 

 
 

учитель- 

логопед 

 
устная 

речь, 

состояние 

звукопрои 

зношения, 

рядоговор 

ения, 

связной 

речи 

 

 

 
 

индиви- 

дуальная 

методики раннего 

выявление дислексии 

А.Н. Корнева, 

диагностический 

материал    по 

обследованию 

устной  речи 

(сборник «Возьмемся 

за руки друзья», 

авторский   кол- 

лектив 2012 г.) 

 

 

 

 

 
 

2 

 

 

 

 
 

7-10 

сентября 

 

 

 
 

обучающ 

иеся 2-4 

классов 

 

 
 
первичная/ 

текущая 

диагности 

ка 

 

 

 

 
 

учитель- 

логопед 

 

 

 
 

состояние 

письменно 

й речи 

 

 

 

 
 

группова 

я 

диагностический 

материал    по 

обследованию 

письменной   речи 

(сборник «Возьмемся 

за руки  друзья», 

авторский коллектив 

2012  г.), методика 

диагностического 

обследования Т.А. 

Фотековой 
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3 

 

 

 

 

 
 

15-25 мая 

 

 

 
 

обучающ 

иеся 1-4 

классов 

 

 
 

первичная/ 

текущая/ 

итоговая 

диагности 

ка 

 

 

 

 
 

учитель- 

логопед 

 

 

 
 

состояние 

письменно 

й речи 

 

 

 

 
 

группова 

я 

диагностический 

материал    по 

обследованию 

письменной   речи 

(сборник «Возьмемся 

за руки  друзья», 

авторский коллектив 

2012  г.), методика 

диагностического 

обследования Т.А. 

Фотековой 

 

 

3.5.3 Финансово-экономические условия реализации образовательной программы НОО 

 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании ОУ. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем 

(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа №7» осуществляется 

исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания по оказанию 

образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования в ОУ осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования муниципальной услуги 

по реализации программ начального общего образования осуществляются в соответствии с 

общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, 

дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее 

профессиональное образование, профессионального обуче-ния, применяемых при расчете объема 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 

(муниципальным) учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования - гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

начального общего образования, включает: 

 расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации образовательной 

программы начального общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

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

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 

учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получе-ния 

образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законода- 

тельством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для 

различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет 

долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания, придерживаясь при этом принципа соответствия структуры 

направления и расходования бюджетных средств в бюджете организации — структуре норматива 

затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования (заработная 

плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение ма- териальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразователь-ных организаций). 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ 

финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования 

для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для создания специальных условий для 

коррекции нарушений развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) 

работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней 

заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого 

расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива учитываются 

затраты рабочего времени педагогических работников ОУ на урочную и внеурочную 

деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда ОУ осуществляется в пределах объема средств ОУ на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 

обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, 

количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) 

и локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об 

оплате труда работников ОУ. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами ОУ. В локальных нормативных актах о стимулирующих 

выплатах определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и 

результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

образовательной программы основного общего образования. В них включаются: динамика 

учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности;
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использование учителями современных педагогических технологий, в т.ч. 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации, выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных 

организаций на условиях сетевого взаимодействия действует механизм финансового обеспечения 

ОУ и организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих 

локальных нормативных актах. 

Взаимодействие осуществляется: 

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

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

внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации 

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

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся ОУ широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы, условия 

образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с Федеральным 

законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образова- 

 
3.5.4. Информационно-методические условия реализации программы НОО 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической системой, 

сформированной на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников образовательного процесса, 

обеспечивающих достижение целей начального общего образования, его высокое качество, 

личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС ОУ являются: 

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном языке 

Российской Федерации (языке реализации основной образовательной программы начального 

общего образования), из расчета не менее одного учебника по учебному предмету 

обязательной части учебного плана на одного обучающегося; 

 фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литература, 

справочно-библиографические и периодические издания); 

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно-звуковые 

средства, мультимедийные средства); 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 технические средства, обеспечивающие функционирование информационно- образовательной 

среды; 

 программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно- 

образовательной среды; 

 служба технической поддержки функционирования информационно- образовательной среды. 

ИОС ОУ предоставляет для участников образовательного процесса возможность:
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 достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО, в т.ч. 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

 развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в т.ч. одаренных и талантливых, через организацию учебной и внеурочной 

деятельности, социальных практик, включая общественно-полезную деятельность, 

профессиональной пробы, практическую подготовку, систему кружков, клубов, секций, 

студий с использованием возможностей организаций дополнительного образования, культуры 

и спорта, профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально- производственном окружении; 

 формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и 

ориентации в мире профессий; 

 формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных 

ориентаций; 

 индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

 включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды города Волхова, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ, в т.ч. в качестве волонтеров; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и общественной 

деятельности; 

 формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в т.ч. на воспитание обучающихся; 

 обновления содержания программы основного общего образования, методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития 

субъекта Российской Федерации; 

 эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и  

руководящих работников ОУ, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

 эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования. 

 Электронная информационно-образовательная среда ОУ обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством сайта 

ОУ https://www.volkhovschool.ru/; 

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в т.ч. его работ и оценок за 

эти работы; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы основного общего 

образования; 

 проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в т.ч. синхронные и (или) 

асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся осуществить:

https://www.volkhovschool.ru/
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 поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети -Интернете 

в соответствии с учебной задачей; 

 обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

 размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой деятельности в 

сети образовательной организации и Интернете; 

 участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, 

праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

В случае реализации программы начального общего образования, в т.ч. адаптированной с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронной информационно-образовательной среде организации из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной Сети как на территории ОУ, 

так и вне ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды требует 

соответвующих средств ИКТ и квалификации работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Информационно-образовательная среда ОУ способна (при наличии запроса) обеспечить 

реализацию особых образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

Характеристика информационно-образовательной среды ОУ по направлениям отражена в 

таблице. 

Характеристика информационно-образовательной среды 

№ 

п/п 

Компоненты информационно- 

образовательной среды 

Наличие 

компонентов 

ИОС 

Сроки создания 

условий  в 
соответствии  с 

требованиями ФГОС 

(вслучае полного   или 

частично отсутствия 
обеспеченности) 

1 Учебники в печатной и (или) электронной 

форме по каждому предмету, курсу, модулю 

обязательной части учебного плана ООП НОО 

в расчете не менее одного экземпляра учебника 

по предмету обязательной части учебного 

плана на одного обучающегося 

+  

2 Учебники в печатной и (или) электронной 

форме или учебные пособия по каждому 

учебному предмету, курсу, модулю, входя- 

щему в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана 

ООП НОО в расчете не менее одного 

экземпляра учебника по предмету 

обязательной части учебного плана на одного 

обучающегося 

+  

3 Фонд дополнительной литературы 

художественной и научно-популярной, 

справочно-библиографических, периодических 

изданий, в т.ч. специальных изданий для 

обучающихся с ОВЗ 

+  



111 
 

4 Учебно-наглядные пособия (средства 

обучения): 

- натурный фонд (натуральные природные 

объекты, коллекции промышленных 

материалов, наборы 

для экспериментов, коллекции народных 

промыслов и др.); 

- модели разных видов; 

- печатные средства (демонстрационные: 

таблицы, репродукции портретов и картин, 

альбомы изобразительного материала и др.; 

раздаточные: дидактические карточки, пакеты- 

комплекты документальных материалов и др.); 

- экранно-звуковые (аудиокниги, 

фонохрестоматии, видеофильмы), 

- мультимедийные средства (электронные 

приложения к учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные медиалекции, 

тренажеры, и др.) 

+  

5 Информационно-образовательные ресурсы 

Интернета (обеспечен доступ для всех 

участников образовательного процесса) 

+  

6 Информационно-телекоммуникационная 
инфраструктура 

+  

7 Технические средства, обеспечивающие 

функционирование информационно- 

образовательной среды 

+  

8 Программные инструменты, обеспечивающие 

функционирование 
информационно-образовательной среды 

+  

9 Служба технической поддержки 

функционирования информационно- 

образовательной среды 

+  

 

Условия для функционирования информационно-образовательной среды в ОУ могут быть 

созданы с использованием ресурсов иных организаций. 

 
3.5.5. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального образования 

Материально-технические условия реализации программы НОО Материально-технические 

условия реализации основной образовательной программы основного общего образования в ОУ 

обеспечивают: 

 возможность достижения обучающимися результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и нормативов, 

пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, современных сроков и объемов 

текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства территории; 

 возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного процесса, в 

т.ч. обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 



112 
 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной 

деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия Положения 

о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также соответствующие приказы и 

методические рекомендации, в т.ч.: 

 постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. N 2; 

 перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего, среднего 

общего образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения 

РФ); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 465 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования 

и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения 

одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» 

(зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

 аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и локальными 

актами образовательной организации, разработанные с учетом особенностей реализации 

основной образовательной программы в образовательной организации. 

В зональную структуру образовательной организации включены: 

 участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 

 входная зона; 

 учебные кабинеты, мастерские, студии для организации учебного процесса; 

 лаборантские помещения; 

 библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; 

 актовый зал; 

 спортивные сооружения (зал, стадион, спортивная площадка); 

 пищевой блок; 

 административные помещения; 

 гардеробы; 

 санитарный узел; 

 помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. 

Состав и площади помещений предоставляют условия для: 

 начального общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в 

соответствии с ФГОС НОО; 

 организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

 размещения в кабинетах необходимых комплектов мебели, в т.ч. специализированной, и 

учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса по 

данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В состав учебных кабинетов входят: 

 учебные кабинеты начальных классов; 
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 учебный кабинет иностранного языка; 

 учебный кабинет музыки. 

 Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

 рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения; 

 рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 

 пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

 демонстрационную зону. 

Организация   зональной   структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и 

эргономическим требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

 школьная мебель; 

 технические средства; 

 лабораторно-технологическое оборудование; 

 фонд дополнительной литературы; 

 учебно-наглядные пособия; 

 учебно-методические материалы.  

В базовый комплект мебели входят: 

 доска классная; 

 стол учителя; 

 стул учителя (приставной); 

 стол ученический (регулируемый по высоте); 

 стул ученический (регулируемый по высоте); 

 шкаф для хранения учебных пособий; стеллаж демонстрационный. 

 
Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного 

назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты 

соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

В базовый комплект технических средств входят: 

 компьютер/ноутбук с периферией; 

 многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс; 

 сетевой фильтр. 

Состояние оснащения учебных кабинетов и иных учебных подразделений может 

оцениваться по следующим параметрам (см. таблицу). 

 

№ п/п 

Компоненты структуры 

образовательной 

организации 

 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

 

Необходимо/имеются 

в наличии 

 - учебный кабинет 

начальных классов; 

- учебный кабинет 

иностранного языка; 

- учебный кабинет музы-ки 

1.1. Нормативные документы, 

локальные акты 

1.2. Комплект школьной 

мебели (доска классная, стол 

учителя, стул учителя 

приставной, стол учащегося 

1.3. Комплект технических 

средств (компьютер/ноутбук с 

периферией, принтер МФУ) 

1.4. Фонд дополнительной 

литературы   (словари, 

справочники,  энциклопедии) 

1.5. Учебно-методические 

материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия 

(печатные пособия 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

 
 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

 

Имеются в наличии 
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  демонстрационные: таблицы, 

репродукции        картин, 

портретов  писателей и 

лингвистов;   раздаточные: 

дидактические      карточки, 

раздаточный изобразительный 

материал, экранно- звуковые 

средства:      аудиокниги, 

фонохрестоматии, 

видеофильмы; 

мультимедийные     средства: 

электронные  приложения к 

учебникам,    аудиозаписи, 

видеофильмы,    электронные 

медиа-лекции, тренажеры) 

1.7. Методические 

рекомендации  по 

использованию различных 

групп учебно-наглядных 

пособий 

1.8. Расходные материалы, 

обеспечивающие различные 

виды деятельности 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеются в наличии 

 

 

 

 

Имеются в наличии 

 

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, в соответствии с 

рабочей программой, утвержденной ОУ, оснащается: инвентарем и оборудованием для 

проведения занятий по физической культуре и спортивным играм; стеллажами для спортивного 

инвентаря; комплектом скамеек. 

Библиотека (информационно-библиотечный центр ОУ) включает: 

 стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 

 стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и медиапособий, 

художественной литературы; 

 стол для выдачи учебных изданий; 

 шкаф для читательских формуляров; 

 картотеку; 

 столы ученические (для читального зала, в т.ч. модульные, компьютерные); 

 стулья ученические, регулируемые по высоте; 

 технические средства обучения (персональные компьютеры (настольные, ноутбуки), 

копировально-множительная техника), обеспечивающие возможность доступа к электронной 

ИОС организации и использования электронных образовательных ресурсов участниками 

образовательного процесса. 

Обеспечение техническими средствами обучения (персональными компьютерами), 

лицензированными программными продуктами, базами данных и доступом к информационно- 

образовательным ресурсам осуществляется с учетом создания и обеспечения функционирования 

автоматизированных рабочих мест для педагогических работников, административно- 

управленческого и учебно-вспомогательного персонала, участвующих в разработке и реализации 

основной образовательной программы основного общего образования. 
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3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации образовательной программы НОО 

 
№  

Мероприятия 

 
Сроки 

 

Ответственные 

исполнители 

 
Планируемый результат 

 
1. Обеспечение нормативно-правовых условий 

 
1. 

Формирование банка 

нормативных документов 

федерального, регионального, 

школьного уровней. 

В течение 

всего периода 

реализации 

программы 

директор школы Создание банка НПД для 

организации деятельности 

по реализации ФГОС в 

Учреждении 

 
2. 

Внесение изменений и 

дополнений в Устав 

Учреждения. Приведение уже 

существующей нормативной 

базы в соответствие с Уставом. 

Внесение 

корректировок 

при 

необходимости 

директор школы Организационные 

основания реализации 

ФГОС НОО. 

2. Определение статуса, 

полномочий  и 

ответственности органов 

самоуправления. 

 
3. 

Принятие педагогическим 

советом ООП НОО в новой 

редакции и утверждение ее 

директором Учреждения. 

Июнь 2022 директор школы Наличие эффективного 

механизма управления 

процессом реализации 

ФГОС НОО в Учреждении 

 
4. 

Привлечение государственно- 

общественного управления 

Учреждением к анализу 

результатов реализации ООП 

НОО (ФГОС 2021) 

В конце 

каждого 

учебного года 

директор школы Организационные 

основания реализации 

ФГОС НОО 2021 

 
5. 

Утверждение перечня 

учебников и учебных пособий, 

разработанных в соответствии 

с требованиями ФГОС       

НОО       2021       и 

планируемых к использованию 

в образовательной 

деятельности. 

Ежегодно в 

марте-апреле 

директор школы Перечень учебников и 

пособий по предметам, 

которые могут быть 

использованы. 

 
6. 

Утверждение плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических и 

руководящих работников по 

вопросам реализации ФГОС 

НОО 2021 

Ежегодно в 

мае 

директор школы Организационные 

основания повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

по вопросам реализации 

ФГОС НОО 

2021 

2.Учебно-методическое обеспечение 

2. Проведение инструктивно- 
методических совещаний, 
обучающих семинаров по 
вопросам введения ФГОС для 
учителей, работающих в 
начальных классах 

1 раз в 
четверть 

зам. директора по 
УВР 

Организация  широкой 
разъяснительной работы в 
педагогическом коллективе 
по разъяснению процедуры, 
технологии и методологии 
реализации ФГОС НОО 
2021, его требований и 
ожидаемых результатов. 
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3. 

Уточнение перечня 

учебников и учебных 

пособий, разработанных в 

соответствии с требованиями 

ФГОС       НОО       2021       и 

планируемых к 

использованию в 

образовательной 

деятельности. 

Централизованный заказ 

учебников и учебных 

пособий. 

Ежегодно Директор, 

библиотекарь 

Сформированный заказ на 

учебники. 

 

4. 

Проведение педагогических 

советов, семинаров, круглых 

столов по проблемам 

реализации ФГОС НОО 2021. 

Раз в квартал директор, зам. 

директора по УВР 

Информирование участников 

образовательных отношений 

о целях и  задачах ФГОС 

НОО 2021, его  актуальности 

для системы образования, для 

обучающихся   и  их 

родителей, для страны в 

целом. 

 

5. 

Разработка и   реализация 

системы   мониторинга 

образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей по использованию 

часов, части  Программы, 

формируемой  участниками 

образовательных отношений. 

В течение 

всего периода 

реализации 

программы 

зам. директора по 

УВР 

Учебный план МОБУ в 

соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

2021. Обеспечение научно- 

методического 

сопровождения 

реализации ФГОС НОО 

2021 

 
6. 

Организация образовательной 

деятельности по 

индивидуальным учебным 

планам. 

Ежегодно в 

июне-августе. 

зам. директора по 

УВР 

ИУП с  учетом 

образовательных 

потребностей учащихся и 

родителей  (законных 

представителей). 

 

7. 

Внесение изменений и 

дополнений в ООП НОО 

(ФГОС 2021) 

В течение 

всего периода 

реализации 

программы 

зам. директора по 

УВР 

Рабочие программы по 

предметам, обеспечивающих 

достижение планируемых 

результатов, ценностных 

ориентиров содержания 

каждого предмета. 

 

 
8. 

Внесение корректировок в 

модель организации 

внеурочной деятельности и 

последующий мониторинг ее 

реализации. 

Ежегодно в 

мае. 

зам. директора по 

ВР 

Обеспечение научно- 

методического 

сопровождения 

реализации ФГОС НОО 

2021 

 

9. 

Формирования   комплекса 

КИМ для   проведения 

диагностики  предметных и 

метапредметных результатов 

освоения ООП НОО (ФГОС 

2021),  диагностического 

минимума    для оценки 

сформированности 

личностных    результатов 

освоения ООП НОО (ФГОС 

2021) 

В течение 

всего периода 

реализации 

программы 

зам. директора по 

УВР, руководитель 

МО 

 
рабочая группа 

Рабочие программы по 

предметам, обеспечивающие 

достижение планируемых 

результатов, ценностных 

ориентиров содержания 

каждого предмета 
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10. 

Внесение изменений в ООП 

НОО (ФГОС 2021) в разделах 

программы по отдельным 

предметам (рабочие 

программы по учебным 

предметам), календарный 

план воспитательной работы. 

В течение 

всего периода 

реализации 

программы 

зам. директора по 

УВР, зам. 

директора по ВР, 

руководитель МО 

 
рабочая группа 

Рабочие программы по 

предметам, 

обеспечивающих 

достижение планируемых 

результатов,  ценностных 

ориентиров   содержания 

каждого предмет с учетом 

рабочей     программы 

воспитания, календарный 

план  воспитательной 

работы. 

 

11. 

Мониторинг реализации 

ООП НОО (ФГОС 2021) 

в течение 

года 

заместители 

директора по 

УВР, ВР 

Система контроля и мо- 

ниторинга введения 

ФГОС НОО 2021 

3. Создание кадровых условий 

 

1. 

Анализ кадрового 

обеспечения реализации 

ФГОС начального общего 

образования 

Ежегодно 2 

раза в год 

директор школы, 

зам. директора по 

УВР 

Создание кадровых 

условий для реализации 

ФГОС НОО 2021 

 

2. 

Организация    курсовой 

подготовки по  проблемам 

реализации ФГОС НОО 2021. 

Корректировка    плана- 

графика  повышения 

квалификации 

педагогических     и 

руководящих работников по 

вопросам реализации ФГОС 

В течение года зам. директора по 

УВР 

Материалы для разра- 

ботки плана-графика 

поэтапной  курсовой 

подготовки по проблеме 

реализации   ФГОС 

начального общего 

образования. 

 
3. 

Корректировка плана 

методической работы с 

ориентацией на проблемы 

реализации ФГОС НОО. 

Ежегодно в 

мае-августе 

заместители 

директора 

Анализ и обобщение 

результатов реализации 

ФГОС НОО 2021. 

 
4. 

Организация  участия 

педагогов школы в 

региональных, районных 

конференциях по реализации 

ФГОС НОО 2021 

В течение года директор школы, 

зам. директора по 

УВР 

 

 
5. 

Мониторинг деятельности 

педагогов по реализации 

ООП НОО (ФГОС 2021) 

Ежегодно в 

мае-августе 

заместители 

директора, 

руководитель МО 

Анализ и обобщение 

результатов мониторинга 

реализации ФГОС НОО 

2021 

4. Обеспечение информационного сопровождения 

 

1. 

Информирование родителей и 

общественности  о 

результатах реализации 

ФГОС          НОО          2021на 

заседаниях Совета родителей, 

Совета обучающихся, 

родительских собраниях, на 

официальном  сайте 

Учреждения, на 

индивидуальных 

консультациях. 

В течение 

всего периода 

Администрация 

школы 

Развитие общественной 

составляющей в 

управлении 
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2. 

Обеспечение   научно- 

методического 

сопровождения реализации 

ФГОС  с использованием 

сайтов ресурсных центров 

регионального   и 

федерального уровней. 

В течение 

всего периода 

зам. директора по 

УВР 

Повышение 

эффективности 

управления процессами 

реализации ФГОС НОО 

2021 

 
3. 

Организация изучения 

общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС 

НОО. 

Ежегодно в 

апреле-августе 

зам. директора по 

УВР 

Организация широкой 

разъяснительной  работы 

среди педагогической и 

родительской 

общественности. 

4. Обеспечение публичной 

отчетности школы о ходе и 

результатах реализа-ции ФГОС 

НОО 2021. 

Ежегодно в мае- 

августе 

директор школы, 

зам. директора по 

УВР 

Обеспечение открытого 

обазовательного 

пространства. 

Обобщение и представление 

опыта работы по 

реализации ФГОС 

5. Психолого-педагогическое обеспечение 

 
1. 

Создание условий для 

прохождения 

психодиагностики, 

коррекционно-развивающей 

работы. 

В течение года 

по плану 

педагога- 

психолога 

педагог-психолог Психолого-педагогическое 

сопровождение процесса 

вве-дения и реализации 

ФГОС НОО 

 

2. 

Психолого-педагогическое 

консультирование, 

просвещение и профилактика 

компенсации недостатков. 

В течение года 

по плану 

педагога- 

психолога 

педагог-психолог Психолого-педагогическое 

сопровождение процесса 

введения и реализации 

ФГОС НОО 

 

3. 

Мониторинг деятельности 

школьного ППК. 

1 раз в 

четверть 

зам. директора по 

УВР 

Обобщение и 

представление опыта 

работы по реализации 

ФГОС 

6. Обеспечение финансово-экономических условий 

 

1. 

Определение объема 

расходов, необходимых для 

реализации Программы на 

текущий учебный год 

Ежегодно в 

сентябре и 

январе 

директор школы, 

зам. директора по 

АХЧ 

Финансовые документы, 

планы 

 
2. 

Внесение изменений   в 

локальные        акты, 

регламентирующие 

установление     заработной 

платы     работников 

образовательного 

учреждения,  в том  числе 

надбавок,   доплат   и 

стимулирующих   выплат, 

порядок и  размеры 

премирования в соответствии 

с существующей системой 

оплаты труда 

 
В течении года 

 
директор школы, 

Профком 

 
Стимулирование педагогов 

по отношению к 

изменению качества 

образования в 

соответствии с ФГОС 

НОО 2021 

7. Создание необходимых материально-технических условий 

 
1. 

Инспекция имеющихся 

материально-технических 

условий реализации ФГОС 

НОО 2021 в школе и анализ 

материально-технического 

обеспечения. 

1 раз в 

четверть 

директор школы Выявление степени 

готовности 

образовательного 

учреждения к реализации 

ФГОС НОО 2021 
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2. 

Обеспечение  соответствия 

материально-технической 

базы   Учреждения 

требованиям ФГОС НОО 

2021. 

Ежегодно директор школы Обеспечение готовности к 

реализации ФГОС 

 
3. 

Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС 

НОО 

Ежегодно зам. директора по 

АХЧ 

Обеспечение готовности к 

реализации ФГОС 

Ежегодно зам. директора по 

АХЧ 

Обеспечение готовности к 

реализации ФГОС 

 
5. 

Обеспечение 

укомплектованности 

библиотеки печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами. 

Ежегодно библиотекарь Перечень учебников и 

пособий по предметам, 

которые могут быть 

использованы без 

изменения; 

Перечень предметов, 

учебники по которым 

нужно обновить. 

 
6. 

Наличие доступа к 

электронным 

образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещенных в 

федеральных и региональных 

базах данных. 

Ежегодно директор школы Обеспечение готовности к 

реализации ФГОС 

 
7. 

Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников образовательных 

отношений к 

информационным ресурсам в 

сети Интернет 

Ежегодно директор школы Обеспечение готовности к 

реализации ФГОС 

Развитие бесконтактных способов коммуникаций в образовательном процессе 

 Создание групп для общения 

участников ОП в соцсетях, на 

платформах (Сферум) при 

необходимости. 

В течение 

учебного  года 

при 

необходимости 

Заместители 

директора 

Реализация возможности 

бесконтактного общения в 

период пандемии, карантина 
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