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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ООП НОО 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального казённое общеобразовательного учреждения МКОУ «ХОТИСИНСКАЯ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»      (далее – Школа) 

разработана на основе Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» с изменениями, в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(утвержден Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

286), и в соответствии с федеральной основной общеобразовательной программой начального 

общего образования (утверждена Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 16.11.2022 № 992), на основании анализа деятельности образовательной 

организации, возможностей, предоставляемых учебно-методическими комплексами, 

используемыми в МКОУ «ХОТИСИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА»     

Образовательная программа понимается в Законе «Об образовании в Российской 

Федерации» как комплекс основных характеристик образования (объём, содержание, 

планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, реализация которых 

обеспечивает успешность выполнения ФГОС каждого уровня образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ 

«ХОТИСИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»(далее – ООП НОО) 

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении начального общего образования и направлена 

на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, 

обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, физических способностей, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Программа начального общего образования является основным документом, 

регламентирующим образовательную деятельность в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, при учёте правильного соотношения обязательной части программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, представленных во всех трех разделах 

программы: целевом, содержательном и организационном. 

В конкретных условиях деятельность МКОУ «ХОТИСИНСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»   направлена на удовлетворение социального 

заказа, 



ориентированного как на общекультурную составляющую и интеллектуально- творческую 

деятельность, так и на обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации, творческого развития. 

Социальный заказ на образование в Учреждении складывается из: 

– государственного заказа, который определяется государственным образовательным 

стандартом, социальным запросом сельского поселения и региона; 

– потребностей обучающихся; 

– ожиданий родителей (законных представителей); 

– профессионально-педагогических потребностей и возможностей учителей школы; 

– требований и ожиданий профессиональных образовательных организаций и организаций 

высшего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования является основой 

для разработки индивидуальных учебных планов, обеспечивающих освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации её содержания с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Образовательная программа Учреждения обеспечивает реализацию Федеральных 

государственных образовательных стандартов нового поколения. Школа оставляет за собой 

право корректировать отдельные ее разделы по мере необходимости. 

Цели и задачи реализации ООП НОО Целями 

реализации ООП НОО являются: 

- обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина Российской 

Федерации на получение качественного образования, включающего обучение, развитие и 

воспитание каждого обучающегося; 

- организация учебного процесса с учетом целей, содержания и планируемых результатов 

начального общего образования, отраженных в ФГОС НОО; 

- создание условий для свободного развития каждого обучающегося с учетом его 

потребностей, возможностей и стремления к самореализации; 

- организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одаренных, успешных обучающихся и (или) для детей 

социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, гражданско-патриотическое, духовно-нравственное 

воспитание, интеллектуальное развитие, становление творческих способностей, сохранение и 



укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 

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

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

- достижение планируемых результатов освоения ФОП НОО всеми обучающимися, в том 

числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее - обучающиеся с ОВЗ); 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию 

общественно полезной деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

в проектировании и развитии социальной среды образовательной организации. 

 
Принципы формирования и механизмы реализации ООП НОО 

 
ООП НОО учитывает следующие принципы: 

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

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

школе; 

2) принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования образовательной 

организации ООП НОО характеризует право получения образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа в 

учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

3) принцип учета ведущей деятельности обучающегося: программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

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

учебные операции, контроль и самоконтроль); 

4) принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законных 



представителей) обучающегося; 

5) принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и 

динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами начального 

общего образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению по образовательным 

программам основного общего образования, единые подходы между их обучением и развитием на 

уровнях начального общего и основного общего образования; 

6) принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, разработку мероприятий, направленных на обогащение 

знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного 

отношения к действительности; 

7) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

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

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. 

ООП НОО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. 

Наиболее адаптивным сроком освоения ООП НОО является четыре года. Общий объем 

аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может составлять менее 

2954 академических часов и более 3345 академических часов в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной 

учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

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

пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, установленном 

локальными нормативными актами образовательной организации. 

Основными механизмами реализации ООП НОО в МКОУ «ХОТИСИНСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»   являются: 

1. Организация внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, 

факультативов, различных форм совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, 

интеллектуальные марафоны и т. п.). 

2. Привлечение к образовательной деятельности школы организаций культуры 

(музеев, библиотек, домов культуры и досуга). 

 
Общая характеристика программы начального общего образования 

 
Программа начального общего образования является стратегическим документом МКОУ 



«ХОТИСИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»,     выполнение 

которого обеспечивает успешность образовательной деятельности, т. е.гарантию реализации статьи 

12  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

В структуре ООП НОО отражена совокупность трех систем требований Стандарта: 

- Требования к структуре основной образовательной программы начального общего 

образования, в том числе требования к соотношению частей основной образовательной 

программы и их объему, а также к соотношению обязательной части основной образовательной 

программы и части, формируемой участниками образовательных отношений; 

- Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим условиям; 

- Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

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

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

реализации основной образовательной программы начального общего образования, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие образовательные программы, ориентированные на достижение 

предметных, метапредметных и личностных результатов: 

- федеральные рабочие программы учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Окружающий мир»; 

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

деятельности), учебных модулей; 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

- рабочую программу воспитания. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации программы 

начального общего образования. 

Организационный раздел включает: 



- федеральный учебный план; 

- федеральный календарный учебный график; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся в 

- характеристику условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями ФГОС. 

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе Стандарта и с учетом 

содержания УМК «Школа России». 

Главная концептуальная идея УМК «Школа России»: российская 

школа должна стать школой духовно-нравственного развития и воспитания гражданина нашего 

Отечества. Её основа - это современные достижения педагогической теории практики и 

лучшие традиции  отечественной школы, с их исключительной ценностью и значимостью. 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

основной образовательной программы начального общего образования составляет 80%, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, - 20% от общего объема основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Начальное общее образование может быть получено в очной, очно-заочной или заочной форме; 

вне организации, в форме семейного образования. Допускается сочетание различных форм 

получения образования и форм обучения. 

Срок получения начального общего образования составляет не более четырех лет. 

Для лиц, обучающихся по индивидуальным учебным планам, срок получения начального 

общего образования может быть сокращен. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может 

составлять менее 2954 академических часов и более 3345 академических часов в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке 

при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями. Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с 

необходимостью оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, отрицательного влияния 

обучения на здоровье. 

Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося младшего 

школьного возраста. В первый класс приходят дети с разным уровнем готовности к обучению, у 

многих не сформирована произвольная деятельность, они с трудом принимают требования 

учителя, часто отвлекаются, быстро устают. Желание учиться поддерживается школьными 



успехами, но неудачи быстро разрушают познавательные мотивы. Всё это побуждает учителя 

особенно бережно относиться к младшим школьникам, оказывать помощь и поддержку, помогать 

адаптироваться к новой – учебной деятельности, которая становится ведущей в этом возрасте. 

Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода характеризуются в программе 

начального общего образования, причём внимание учителя уделяется каждому обучающемуся, 

независимо от уровня его успешности. С учётом темпа обучаемости, уровня интеллектуального 

развития, особенностей познавательных психических процессов педагог оказывает поддержку 

каждому учащемуся. 

ООП НОО МКОУ «ХОТИСИНСКАЯ     ОСНОВНАЯ   ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА» реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, в том числе, с использованием электронного 

обучения и дистанционных  образовательных технологий. 

Местом осуществления образовательной деятельности при реализации образовательных 

программ в дистанционной форме является место нахождения МКОУ «ХОТИСИНСКАЯ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» независимо от места нахождения 

обучающихся. 

 
Планируемые результаты освоения обучающимися  основной образовательной     программы 

 
Общая характеристика личностных, метапредметных и предметных результатов 

 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (далее - планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований Стандарта к результатам учащихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно- 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. 

Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и планируемые 

результаты обучения, условия организации образовательной среды) подчиняется современным 

целям начального образования, которые представлены во ФГОС как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Личностные результаты включают: 

- формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности; 

- готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

- ценностные установки и социально значимые качества личности; 



- активное участие в социально значимой деятельности; 

Метапредметные результаты включают: 

-универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и 

начальные исследовательские действия, а также работу с информацией); 

-универсальные коммуникативные действия (общение, совместная деятельность, презентация); 

-универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль). 

Предметные результаты, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной области, по получению 

нового знания, его преобразованию и применению. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, метапредметным 

и предметным результатам обучающихся, освоивших программу начального общего образования, 

является системно-деятельностный подход. 

В результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся 

овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими 

средствами, которые помогают обучающимся применять знания как в типовых, так и в новых, 

нестандартных учебных ситуациях. 

Планируемые результаты освоения ООП НОО уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов, обозначенных во ФГОС НОО, как с 

позиций организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих 

результатов. 

 
Личностные результаты освоения ООП НОО 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

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

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования отражают 

готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе, в том числе в части: 

1. Гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного отношения к своей 

Родине - России; осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

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

своемуи другим народам; первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах 

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



и правилах межличностных отношений. 

2. Духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых форм поведения, 

направленных на причинение физического и морального вреда другим людям. 

3. Эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

4. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

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

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к физическому и 

психическому здоровью. 

5. Трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

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

приносящих ей вред. 

7. Ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования образовательная организация создает условия для достижения выпускниками 

личностных результатов и формирования у них универсальных учебных действий как основы 

умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно 

познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализи 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, 

на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 



– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и в смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Уточнение и конкретизация общего понимания личностных результатов по каждому учебному 

предмету и по каждому году обучения в начальной школе представлены в рабочих программах 

учебных предметов, учебных курсов, учебных модулях. 

 
Метапредметные результаты освоения ООП НОО 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированное познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают успешность 

изучения учебных предметов, а также становление способности к самообразованию и 

саморазвитию. В результате освоения содержания программы начального общего образования 

обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково- 

символическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания как в типовых, 

так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

Метапредметные результаты включают освоение обучающимися универсальных действий 

(регулятивных, познавательных, коммуникативных), самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 



коррективы в их выполнение. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями включает: 

1) самоорганизацию: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

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 приёмы решения задач. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями включает: 

1) базовые логические действия: 

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

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

- определять существенный   признак   для   классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях 

на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

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

основе  предложенных педагогическим работником вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

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

основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

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

причина-следствие); 



- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

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

сходных ситуациях; 

3) работу с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в сети Интернет; 

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

соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

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. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями включает: 

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 аргументировано высказывать свое мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

- готовить небольшие публичные выступления; 

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

2) совместную деятельность: 



- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

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

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

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

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

На основе требований ФГОС НОО и анализа результатов международных мониторинговых 

исследований качества школьного образования в ООП НОО включена обновленная 

характеристика функциональной грамотности младшего школьника. 

Выпускник начальной школы должен обладать: готовностью успешно взаимодействовать с 

изменяющимся окружающим миром; возможностью решать различные (в том числе 

нестандартные) учебные и жизненные задачи, обладать умениями строить алгоритмы основных 

видов деятельности; способностью строить социальные отношения в соответствии с нравственно- 

этическими ценностями социума, правилами партнерства и сотрудничества; совокупностью 

рефлексивных умений, обеспечивающих оценку своей грамотности, стремление к дальнейшему 

образованию, самообразованию и духовному развитию. 

Таким образом, в современной школе сущностью функциональной грамотности становятся 

не сами знания, а четыре главные способности обучающегося: добывать новые знания; применять 

полученные знания на практике; оценивать свое знание-незнание; стремиться к саморазвитию. 

Содержание функциональной грамотности младшего школьника, безусловно, составляют 

метапредметные универсальные учебные действия - познавательные, коммуникативные, 

регулятивные. 

Функциональная грамотность рассматривается как совокупность двух групп компонентов: 

интегративных и предметных. Предметные (языковая, литературная, математическая, 

естественнонаучная) соответствуют предметам учебного плана начальной школы. 

К интегративным относятся коммуникативная, читательская, информационная, социальная 

грамотность, формирующиеся на любом предметном содержании. 

Уточнение и конкретизация общего понимания метапредметных результатов по каждому 

учебному предмету и по каждому году обучения в начальной школе представлены в рабочих 

программах учебных предметов, учебных курсов, учебных модулях. 



Предметные результаты освоения ООП НОО 
 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно- 

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами. 

 
Русский язык 

 
Предметные результаты по учебному предмету «Русский язык» предметной области 

«Русский язык и литературное чтение» обеспечивают: 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 

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

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

государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка 

межнационального общения; 

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

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений 

о нормах современного русского литературного языка: 

- аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать воспринимаемую 

информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять основную мысль 

воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого текста путем ответа на 

предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту; 

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

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

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

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

их; строить устные монологические высказывания в соответствии с учебной задачей; соблюдать 

нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

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

- чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание 

предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; формулировать простые 



выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать 

содержание, языковые особенности и структуру текста; 

- письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) письменного общения; 

списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в соответствии с изученными 

правилами; писать подробное изложение; создавать небольшие тексты (сочинения) по 

соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать словари и различные 

справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского языка: 

фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, 

их признаках и особенностях употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка 

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

этикета. 

 
 Литературное чтение 

Предметные результаты по учебному предмету «Литературное чтение» предметной области 

«Русский язык и литературное чтение» обеспечивают: 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию 

художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); устное 

народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, 

фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; 

литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; 

эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

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

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



целяхрешения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения 

с книгой,адекватно воспринимать чтение слушателями). 

 
Иностранный язык (английский) 

 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык (английский)» предметной 

области «Иностранный язык» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражают сформированность 

иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности ее 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно- 

познавательной) и обеспечивают: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического 

содержания речи: Мир моего «я». Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. Родная страна и 

страна/страны изучаемого языка: 

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

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

стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) 

невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; создавать устные связные монологические высказывания 

(описание/характеристика, повествование) объемом 4-5 фраз с вербальными и (или) 

невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; передавать основное 

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

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

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

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

содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных 

на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую информацию фактического 

характера в прослушанном тексте; 

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

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

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

адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих отдельные незнакомые 

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

назначение текста; извлекать из прочитанного текста запрашиваемую информацию фактического 

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



представленную в них информацию; 

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

указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера объемом до 40 слов с опорой 

на предъявленный педагогическим работником образец; 

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных коммуникативных 

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

речевых клише); признаков изученных грамматических явлений; 

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

сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; соблюдать правильное 

ударение в изученных словах и фразах; соблюдать особенности интонации в повествовательных и 

побудительных предложениях, а также в изученных типах вопросов); графическими навыками 

(графически корректно писать буквы изучаемого языка); орфографическими (корректно писать 

изученные слова) и пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при перечислении и обращении); 

4) использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной задаче, ситуации 

повседневного общения: овладение навыками распознавания и употребления в устной и 

письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише) в их основных значениях и навыками распознавания и употребления в устной и 

письменной речи изученных синтаксических конструкций и морфологических форм изучаемого 

иностранного языка; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной страны и 

страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших произведений 

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

языке в рамках изучаемой тематики; 

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

том числе контекстуальную догадку; 

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

изучаемой тематики; 

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

безопасного использования электронных ресурсов МКОУ «Хотисинская ООШ» и сети Интернет, 

получения информации из источников в современной информационной среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного характера, в том 

числе с участием в совместной деятельности, понимание и принятие ее цели, обсуждение и 

согласование способов достижения общего результата, распределение ролей в совместной 



деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять поручения, осуществление 

взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание своего вклада в общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: использовать ИКТ 

для выполнения несложных заданий на иностранном языке (выбирать источник для получения 

информации, оценивать необходимость и достаточность информации для решения поставленной 

задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы для представления информации; 

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе 

в сети Интернет); знакомить представителей других стран с культурой своего народа и 

участвовать в элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

 
Математика 

Предметные результаты по   учебному   предмету   «Математика»   предметной   области 

«Математика и информатика» обеспечивают: 

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный результат 

по критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от руки) и 

выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью чертежных 

инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение простейшими 

способами измерения длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные (истинные) 

и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и практических 

ситуациях, приводить пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы и использовать 

изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение (вывод, 

правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с использованием связок "если ..., 

то ...", "и", "все", "некоторые"; 

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической форме (простейшие 

таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения извлекать, анализировать, 

использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые формы данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и практических задач 

и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих предметов, процессов и 

явлений, оценки их количественных и пространственных отношений, в том числе в сфере личных 



и семейных финансов. 
 
 

Окружающий мир 

Предметные результаты по учебному предмету «Окружающий   мир»   предметной 

области «Обществознание и естествознание» обеспечивают: 

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, 

Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах единого 

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

сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия решений; 

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

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

наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в России; 

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

правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и 

явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; 

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

материале о природе и культуре родного края); 

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

задачи; 

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

аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования электронных ресурсов 

Школы и сети Интернет, получения информации из источников в современной информационной 

среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных наблюдений в 

окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и явлений с использованием 

простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов и следованием инструкциям 

и правилам безопасного труда, фиксацией результатов наблюдений и опытов; 

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения правил 

безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности разглашения 

личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта 

соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных финансов; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; 



стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами 

поведения. 

 
Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) 

По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ)» 

предметной области 

«Основы религиозных культур и светской этики» изучаются учебные модули: «Основы 

православной культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы исламской культуры», «Основы религиозных культур народов России» или «Основы 

светской этики». 

Предметные результаты по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики (ОРКСЭ)» предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

обеспечивают: 

1. По учебному модулю «Основы православной культуры»: 

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

личных усилий человека; 

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

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

православной культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

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

возникновения и развития; 

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

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей православных 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, верыкак 

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

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, чтооскорбление 

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 



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

«дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердияи 

сострадания в православной культуре, истории России, современной жизни; 

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

унижения человеческого достоинства. 

2. По учебному модулю «Основы иудейской культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в 

этом личных усилий человека; 

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

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

иудейской культуры; 

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

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

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

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей иудейских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, верыкак 

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

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

традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

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

оскорбление                         представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

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

«дружелюбие»; 

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

сострадания в иудейской культуре, истории России, современной жизни; 

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

унижения человеческого достоинства. 

3. По учебному модулю «Основы буддийской культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного развития, роли в 

этом личных усилий человека; 



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

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

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

культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

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

развития; 

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

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей буддийских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, верыкак 

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

8) понимание   ценности   семьи,   умение приводить   примеры   положительного влияния 

буддийской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, чтооскорбление 

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

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

«дружелюбие»; 

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

сострадания в буддийской культуре, истории России, современной жизни; 

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

унижения человеческого достоинства. 

4. По учебному модулю «Основы исламской культуры»: 

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

личных усилий человека; 

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

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

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

культуры; 

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

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

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

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей исламских 



культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, верыкак 

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

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

традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, чтооскорбление 

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

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

«дружелюбие»; 

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

сострадания в исламской культуре, истории России, современной жизни; 

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

унижения человеческого достоинства. 

5. По учебному модулю «Основы религиозных культур народов России»: 

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

личных усилий человека; 

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

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы религиозных культур народов России; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений традиционных 

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

историей их возникновения и развития; 

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

описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей культовых 

сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов России; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, верыкак 

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

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

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

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 



10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

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

«дружелюбие»; 

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

сострадания в религиозных культурах, истории России, современной жизни; 

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

унижения человеческого достоинства. 

6. По учебному модулю «Основы светской этики»: 

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

нравственного развития человека; 

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать заних, 

проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

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

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

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

основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, 

свободах и обязанностях гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными нормами 

российской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении нравственности в 

жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

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

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

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

благо человека, общества; 

9) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», «прощение», 

«дружелюбие»; 

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

сострадания в истории России, современной жизни; 

11) готовность   проявлять открытость   к   сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 

 

Изобразительное искусство 

Предметные результаты по учебному предмету «Изобразительное искусство» предметной 



области «Искусство» обеспечивают: 

1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных материалов и 

средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

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

4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработки 

фотографических изображений и анимации. 

 
 Музыка 

Предметные результаты по учебному предмету «Музыка» предметной области 

«Искусство»обеспечивают: 

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

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

звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

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

образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

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

Технология 

Предметные    результаты    по    учебному     предмету     «Технология»     предметной 

области «Технология» обеспечивают: 

1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни человека и 

общества, многообразии предметов материальной культуры; 

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о 

конструировании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении учебно- 

познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе с использованием 

информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами в 

предметно-преобразующей деятельности. 

 
 Физическая культура 



Предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» предметной 

области «Физическая культура» обеспечивают: 

1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической 

активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, 

основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и укрепления 

здоровья, физического развития и физического совершенствования, повышения физической и 

умственной работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, 

соблюдая правила честной игры; 

4) овладение жизненно важными навыками гимнастики; 

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

показателями основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и 

различных форм двигательной активности. 

 
 
 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Общие положения 

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

частью системы оценки и управления качеством образования в МКОУ «ХОТИСИНСКАЯ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

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 муниципального, регионального и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

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

задач, а также в оценке уровня их функциональной грамотности. Он обеспечивается содержанием 

и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, 

выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

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

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 

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

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

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

выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего 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. 

 
Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

 
 

 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; коммуникативнх УУД; регулятивных УУД. 

Познвательные  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; 

- 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 аргументировано высказывать своё мнение; 



- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

- готовить небольшие публичные выступления; 

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

2. Совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

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

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

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. 



 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. 

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. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной 

программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной организации и 

доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Описание включает: 

- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости - с 

учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры). 



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 сжа-тые (по сравнению с планируемыми) сроки 

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

освобождения обучаю- щегося от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка 

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. 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

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. 

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. 

Портфолио в части подборки документов формируется в бумажном виде в течение всех лет 

обучения в начальной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории и могут отражаться в характеристике 

младшего школьника. 

Внутришкольный мониторинг 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

- оценки уровня функциональной грамотности; 

- оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемой 

на основе административных проверочных работ, анализа посещённых уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим работником. 

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. 



Итоговая оценка выпусника и ее использование при переходе от начального к основному 

общему образованию 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, 

которая, начиная со второго класса, проводится в конце учебного года. 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 

УУД на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс. 

Итоговая оценка 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации и 

складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно- 

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании предмета с 

учётом формируемых метапредметных действий. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в электронном журнале и личном деле. 

Характеристика 

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: 

- 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). 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ООП НОО 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности. 

Общие положения 
 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, рабочие программы учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения ООП НОО и разработаны на основе требований 

ФГОС НОО и с учетом примерных рабочих программ, разработанным Федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением «Институтом стратегии развития 

образования Российской академии образования». 

При реализации ООП НОО применяются федеральные рабочие программы по учебным 

предметам "Русский язык", "Литературное чтение", "Окружающий мир". 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в деятельности), учебных модулей 

включают следующие разделы: 

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

2) Планируемые результаты освоения учебного предмета внеурочной деятельности, 

учебного модуля; 

3) Тематическое планирование с указанием количества академических часов. В 

тематическом планировании указывается возможность использования электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат указание на форму 

проведения занятий. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы 

воспитания. 

Все рабочие программы, в том числе и рабочие программы курсов внеурочной деятельности, 

являются приложением к ООП НОО. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, и курсов внеурочной деятельности могут 

быть реализованы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий всоответствии с локальными нормативными актами Школы 

 

Рабочие программы учебных предметов начального общего образования 
 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, предусмотренных к изучению при 

получении начального общего образования, в соответствии со структурой, установленной в ФГОС 

НОО, приведено в Приложении № 1 к ООП НОО. 



УМК "Школа России" 

- Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык»1-4 классы; 

- Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» 1-4 классы; 

- Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (английский)» 1-4 классы; 

- Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 

- Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» 1-4 классы; 

Рабочая программа учебного модуля ОПК «Основы религиозных культур и светской этики» 4 

класс; 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

1-4 классы; 

- Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 1-4 классы; 

- Рабочая программа по учебному предмету «Технология» 1-4 классы; 

- Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура»1-4 классы 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

Полное изложение рабочих программ курсов внеурочной деятельности, предусмотренных к 

реализации в начальных классах, приведено в Приложении № 2 к данной основной 

образовательной программе. 

 
 Программа формирования универсальных учебных действий 

 
Программа формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) на уровне 

начального общего образования разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО и 

конкретизирует требования стандарта к результатам освоения ООП НОО с позиции возможностей 

их формирования средствами учебных предметов, курсов, программ внеурочной деятельности, 

рабочей программы воспитания, особенностями и условиями образовательной деятельности в 

МКОУ «ХОТИСИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА». 

Программа учитывает образовательные потребности участников образовательных 

отношений, дополняет содержание рабочей программы воспитания и служит ориентиром для 

разработки учителями рабочих программ учебных предметов, курсов, программ внеурочной 

деятельности, оценочных материалов для процедур оценки метапредметных результатов освоения 

обучающимися ООП НОО. 

В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и критериальной основой разработки 

программы формирования УУД являются планируемые результаты обучения. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает: 



– описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

– характеристику познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

действий. 

 
 

Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного обучения и 

развития младшего школьника 
 

Создавая программу формирования УУД у обучающихся начальной школы, необходимо 

осознавать их значительное положительное влияние на: 

– успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предметами; 

– развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечивающих становление 

способности к применению полученных знаний и к самообразованию обучающегося; 

– расширение и углубление познавательных интересов обучающихся; 

– успешное овладение младшими школьниками начальными навыками работы с 

развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми ресурсами; 

– успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями об информационной 

безопасности при работе с обучающими и игровыми цифровыми ресурсами. 

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной школе 

как субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в современных условиях 

цифровой трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапа 

школьного образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между 

освоением предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в области 

метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем: 

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

становления УУД; 

2)  развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной инициативной 

поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных интеллектуальных 

процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и воображения, в том числе в 

условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного информационного взаимодействия 

с субъектами образовательного процесса); 

3)  под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: универсальность 

как качественная характеристика любого учебного действия и составляющих его операций 

позволяет обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом предметном 

содержании, в том числе представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых 



объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве изучения учебных 

предметов; 

 4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД способствует 

снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают успешность 

развития обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию предметного 

содержания в условиях реального и виртуального представления экранных (виртуальных) 

моделейизучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

 
Характеристика универсальных учебных действий 

 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 

т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т.е. 

умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные 

действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных 

предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности. 

Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как наиболее 

значимых феноменов психического развития обучающихся вообще и младшего школьника в 

частности: познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

Рассмотрим характеристику УУД, которая даётся им во ФГОС НОО. 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность операций, 

участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 

- методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и 

эксперименты; измерения и др.); 

- логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация); 

- работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графических 

(таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой формирования 

способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для 

формирования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с 

окружающим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного общества 



разного возраста, представителями разных социальных групп, в том числе представленного (на 

экране) в виде виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим собой. 

Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно формировать в цифровой 

образовательной среде класса, школы. 

В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами 

учебных операций, обеспечивающих: 

1)  смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую текстовую 

деятельность с ними; 

2)  успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

3)  успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов разного 

типа — описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных 

(виртуальных) 

объектов учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный поиск, 

реконструкция, динамическое представление); 

4)  результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание 

собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться, уступать, 

вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования технологий не 

контактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных операций, 

обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в начальной 

школе их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОС 

НОО выделяются шесть групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать её решение; 

3)  контролировать полученный результат деятельности; 

4)  контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 5) предвидеть 

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

6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, 

определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ 

совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению 

конфликтов, в том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 



Результативная совместная деятельность строится на двух феноменах, участие которых 

обеспечивает её успешность: 

1) знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, рассуждать, 

находить компромиссные решения), в том числе в условиях использования технологий не 

контактного информационного взаимодействия; 

2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой и 

других в результат общего труда и др.) 

 
Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм конструирования 

современного процесса образования 

 
Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, П. Я. Гальперин, 

В. В. Давыдов и их последователи), критериями успешного психического развития ребёнка 

являются появившиеся в результате обучения на этом уровне образования психологические 

новообразования. Среди них для младшего школьника принципиально важны: осознанное 

овладение научными терминами и понятиями изучаемой науки; способность к использованию 

и/или самостоятельному построению алгоритма решения учебной задачи; определённый уровень 

сформированности универсальных учебных действий. 

Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных предметов 

(курсов, модулей), то необходимо определение вклада каждого из них в становление 

универсальных учебных действий и его реализацию на каждом уроке. 

В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса будут следующие 

методические позиции: 

1.   Педагогический работник перед изучением учебного предмета проводит анализ его 

содержания с точки зрения универсальных действий и устанавливает те содержательные линии, 

которые в особой мере способствуют формированию разных метапредметных результатов. 

На уроке по каждому предмету предусматривается включение заданий, выполнение которых 

требует применения определённого познавательного, коммуникативного или регулятивного 

универсального действия. К примеру, метод измерения часто применяется к математическим 

объектам, типичен при изучении технологии, а смысловое чтение - прерогатива уроков русского 

языка и литературы. Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно 

выделить в содержании каждого учебного предмета. 

Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных 

курсов для формирования качества универсальности на данном предметном содержании. На 

втором этапе подключаются другие предметы, педагогический работник предлагает задания, 

требующие применения учебного действия или операций на разном предметном содержании. 



Третий этап характеризуется устойчивостью универсального действия, т.е. использования его 

независимо от предметного содержания. 

У обучающегося начинает формироваться обобщённое видение учебного действия, он может 

охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. Например, «наблюдать - 

значит…», «сравнение - это…», «контролировать - значит…» и т. п. Педагогический работник 

делает вывод отом, что универсальность как свойство учебного действия сформировалась. 

 На учебных занятиях используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют 

применение  универсальных действий: поисковая, в том числе  с использованием 

информационного ресурса Интернета, исследовательская, творческая деятельность, в том числе с 

использованием экранных моделей изучаемых объектов или процессов. Это побудит учителя 

отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при котором главным методом 

обучения является образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае 

единственная задача ученика - запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении 

учебной задачи. В таких условиях изучения предметов универсальные действия, требующие 

мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, планирования и контроля своей 

деятельности не  являются востребованными, так как использование готового образца 

опирается только на восприятие и память. Поисковая и исследовательская деятельность развивают 

способность младшего школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших 

противоречий  в точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность может 

осуществляться с использованием информационных банков, содержащих различные экранные 

(виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового назначения), в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 

действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных 

природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях экранного представления 

разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность, которую 

невозможно представить ученику в условиях образовательной организации (объекты природы, 

художественные визуализации, технологические процессы и пр.). 

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых строится 

аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с представленным на экране 

виртуальным собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, 

сравнивать доказательства, формулировать обобщения практически на любом предметном 

содержании. 

Систематическая работа, проводимая учителем и на уроках по всем предметам, способствует 

успешному и быстрому формированию универсальности учебного действия. 



2.  Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих операциональный состав 

учебного действия. 

3. Цель таких заданий - создание алгоритма решения учебной задачи, выбор соответствующего 

способа действия. Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с учителем, когда все вместе 

выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся выполнять их самостоятельно. 

При этом очень важно соблюдать последовательность этапов формирования алгоритма: 

- построение последовательности шагов на конкретном предметном содержании; 

- проговаривание их во внешней речи; 

- постепенный переход на новый уровень - построение способа действий на любом предметном 

содержании и с подключением внутренней речи. 

При этом изменяется и процесс контроля: 

1)  от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным аналитическим 

оценкам; 

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

3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также предвидеть 

возможные трудности и ошибки. 

При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок 

обучающегося и с соответствующей методической поддержкой исправления самим обучающимся 

своих ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт педагогической 

работы, такая технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности (термин 

Д. Б. Эльконина) развивает способность детей работать не только в типовых учебных ситуациях, 

но и в новых нестандартных ситуациях. С этой точки зрения педагогический работник сам должен 

хорошо знать, какие учебные операции наполняют то или иное учебное действие. 

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих операций: 

- нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); 

- определение их сходства, тождества, похожести; 

- определение индивидуальности, специфических черт объекта. 

Для повышения мотивации обучения можно предложить обучающемуся новый вид 

деятельности (возможный только в условиях экранного представления объектов, явлений) - 

выбирать (из информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов 

(объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или 

похожести с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает: 

- анализ свойств объектов, которые подлежат классификации; 



- сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние (несущественные) и 

главные (существенные) свойства; 

- выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов; 

- разбиение объектов на группы (типы) по общему главному (существенному) признаку. 

Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей объектов) 

гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для анализа свойств объектов, 

которые подлежат классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств экранных 

(виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом возможна 

фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения педагогом 

итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: 

• сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; 

• анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых 

(инвариантных)существенных признаков (свойств); 

• игнорирование индивидуальных и/или особенных свойств каждого предмета; 

• сокращённая сжатая формулировка общего главного существенного 

признака всех анализируемых предметов. 

Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей объектов, 

явлений) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для сравнения предметов 

(объектов, явлений) и выделения их общих признаков. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одинаковых 

способов действий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся чёткое 

представление об их универсальных свойствах, т. е. возможность обобщённой характеристики 

сущности универсального действия. 

 
Место универсальных учебных действий в примерных рабочих программах 

 
В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий у 

обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего 

образования. Это не снимает обязанности учителя контролировать динамику становления всех 

групп УУД для того, чтобы вовремя устранять возникшие у обучающихся трудности и ошибки. В 

этом случае полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии с 

закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) оценивается 

результат, а не процесс деятельности. В задачу учителя входит проанализировать вместе с 

обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности, в любом случае морально 



поддержать его, высказать надежду на дальнейшие успехи. При этом результаты контрольно- 

оценочной деятельности, зафиксированные в электронном формате, позволят интенсифицировать 

работу учителя. 

Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя обязательно 

получится», но отметку можно поставить только в том случае, если учебная задача решена 

самостоятельно и правильно, т. е. возможно говорить о сформировавшемся универсальном 

действии. 

В рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения представлено в 

разделе «Содержание обучения», которое строится по классам. 

В каждом классе пяти учебных предметов начальной школы (русский язык, литературное 

чтение, иностранный язык, математика и окружающий мир) выделен раздел «Универсальные 

учебные умения», в котором дан вариант содержания всех групп УУД по каждому году 

обучения. В первом и втором классах определён пропедевтический уровень овладения 

универсальными действиями, 

поскольку пока дети работают на предметных учебных действиях, и только к концу второго года 

обучения появляются признаки универсальности. 

Содержание универсальных учебных действий представлено в рабочих программах в разделе 

«Планируемые результаты обучения» в специальном разделе «Метапредметные результаты», их 

перечень даётся на конец обучения в начальной школе. 

Структура каждого вида УУД дана в соответствии с требованиями ФГОС. 

Познавательные универсальные учебные действия включают перечень базовых логических 

действий; базовых исследовательских действий; работу с информацией. 

Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного диалога, 

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

обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование). 

Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и 

самооценки. В программах представлен также отдельный раздел «Совместная деятельность», 

интегрирующий коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для успешной 

совместной деятельности. 

В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, методы, 

приёмы и формы организации обучения, направленные на формирование всех видов УУД. Здесь 

на методическом уровне прослеживается вклад каждого учебного предмета в формирование 

универсального действия, но всё это может корректироваться, уточняться и дополняться учителем 

с учётом особенностей контингента обучающихся данной образовательной организации, а также 

наличия конкретной образовательной среды. 



 Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка 
 

Федеральная рабочая программа воспитания в МКОУ «ХОТИСИНСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА», (далее Программа) разработана с учётом Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 - 

2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 

№ 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных образовательных 

стандартов (далее - ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 

№ 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413) 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех 

уровней общего образования, соотносится с рабочими программами воспитания. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и системной 

воспитательной деятельности и разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных 

органов управления, в том числе советов обучающихся, советов родителей (законных 

представителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. Приложение 

- примерный календарный план воспитательной работы. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её содержание, за 

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями сельской 

школы: организационно-правовой формой, контингентом обучающихся и их родителей (законных 

представителей), направленностью образовательной программы, в том числе предусматривающей 

углублённое изучение отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, 

особые образовательные потребности обучающихся. 



Особенности организуемого в воспитательного процесса 
 

Содержание воспитания обучающихся определяется содержанием российских базовых 

(гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской 

Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 

обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно- 

нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в МКОУ «ХОТИСИНСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА», планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной 

политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Цель воспитания обучающихся: 

- развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

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

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

- формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

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

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

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания: 

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

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

• формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям 

(их освоение, принятие); 

• приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, применения полученных 

знаний; 

• достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС НОО. 

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включают: 



осознание российской гражданской идентичности; 

• сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

• готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

• наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

• сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

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

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

Направления воспитания. 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС 

ООО и отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать 

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

Гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской 

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

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

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

политической культуры. 

Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине, 

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

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственного воспитания на основе духовнонравственной культуры народов 

России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 

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

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства. 

Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия - развитие физических способностей с учетом 



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

среде, чрезвычайных ситуациях. 

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

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

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности. 

Экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, 

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

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

окружающей среды. 

Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию 

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

учетом личностных интересов и общественных потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП ООО установлены 

ФГОС НОО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть 

направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС НОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

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

России, ее территории, расположении; 

• сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам; 

• понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины - России, Российского государства; 

• понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение; 

• имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях; 



• принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

• уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности; 

• сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека; 

• доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, 

уважающий старших; 

• умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

• владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 

• сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание: 

• способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей; 

• проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре; 

• проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

• бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

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

среде; 

• владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения 

в быту, природе, обществе; 

• ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом; 

• сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

Трудовое воспитание: 



• сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

• проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление; 

• проявляющий интерес к разным профессиям; 

• участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание: 

• понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду; 

• проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих 

вред природе, особенно живым существам; 

• выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания: 

• выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 

• обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

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

знании; 

• имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

Уклад образовательной организации. 

В данном разделе раскрываются основные особенности уклада образовательной организации. 

Уклад задает порядок жизни образовательной организации и аккумулирует ключевые 

характеристики, определяющие особенности воспитательного процесса. Уклад образовательной 

организации удерживает ценности, принципы, нравственную культуру взаимоотношений, 

традиции воспитания, в основе которых лежат российские базовые ценности, определяет условия 

и средства воспитания, отражающие самобытный облик общеобразовательной организации и ее 

репутацию в окружающем образовательном пространстве, социуме. 

Ниже приведен перечень ряда основных и дополнительных характеристик, значимых для 

описания уклада, особенностей условий воспитания в образовательной организации. 

Основные характеристики: 

Школа играет большую роль в жизни села. За годы работы сложилась определённая система 

взаимодействия школы и социума, основанная на партнёрских отношениях. 

Социальное взаимодействие осуществляется в процессе совместной деятельности и общения. 

Основными социальными партнёрами МКОУ «ХОТИСИНСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» являются; 



Ø администрация Сельского поселения «Деревня Хотисино», 

Ø Сельский клуб ; 

Ø Библиотека деревни Хотисино 

Ø ООО «Молочный Дом»; 

Ø родители и общественность населенных пунктов на территории Сельского поселения.  

Развитие партнерских взаимодействий школы позволяет ей стать более открытой, продвигать 

эффективные идеи для повышения качества образования, инициировать полезную и значимую 

деятельность, которая является важной для родного края в целом и способна решать задачи 

развития сельских территорий. 

Основным звеном воспитательного процесса МКОУ «ХОТИСИНСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» является классный руководитель, который реализует по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

Цель МКОУ «ХОТИСИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

в самосознании педагогического коллектива: воспитание высоконравственных, творческих, 

компетентных граждан России, принимающих судьбу Отечества как свою личную, осознающих 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененных в духовных и культурных 

традициях многонационального народа России. 

В нашей школе зарождаются традиции: линейка, посвященная Дню знаний и Последнему 

звонку, смотр строя и песни, КТД «Школьный двор» и акции мероприятия ко Дню Победы. 

Основные традиции воспитания в МКОУ «ХОТИСИНСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»: 

• стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются основные школьные 

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); 



• в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная 

активность; 

• педагогические работники школы ориентируются на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

• ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Значимые для воспитания всероссийские проекты и программы, в которых МКОУ 

«ХОТИСИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» принимает участие: 

1. «Орлята России». 

2. Волонтеры. 

 

Традиции и ритуалы: еженедельная организационная линейка с поднятием Государственного 

флага РФ и школьного знамени; посвящение в первоклассники, посвящение в пятиклассники. 

Символика МКОУ   «ХОТИСИНСКАЯ ОСНОВНАЯ   ОБЩЕОБАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА»: герб и гимн школы. Главными символы отражают единство всех направлений 

развития и любовь к родной земле, ее истории и традициям. 

Школа реализует инновационные, перспективные воспитательные практики: 

1. Научно-исследовательская деятельность в сфере воспитания – процесс совместной 

работы школы и семьи как ближайший партнеров в образовании для качественного и 

эффективного процесса воспитания граждан России. Главной целью является укрепления 

сотрудничества и взаимопонимания участников образовательный отношений в процессе 

воспитания и развития юных граждан страны. 

Школа организует вариативные курсы различной направленности. В результате участия 

школы в данной практике увеличился охват детей дополнительным образованием. 

Проблемные зоны, дефициты, препятствия достижению эффективных результатов в 

воспитательной деятельности: 

1. Сотрудничество с родителями – нестабильный в плане частоты отклик родительской 

общественности на призыв школы к решению проблем организации воспитательного процесса. 

2. Проблемы коммуникации родителей и классных руководителей – личное общение часто 

заменяется сообщениями в мессенджерах, что понижает эффективность решения проблем. 



3. Рост числа детей из семей мигрантов, как правило такие учащиеся испытывают трудности 

в языковой практике, культурных ценностях. 

Пути решения вышеуказанных проблем: 

1. Привлечение родительской общественности к планированию, организации, проведению 

воспитательных событий и воспитательных дел, а также их анализу. 

2. Поощрение деятельности активных родителей. 

3. Внедрение нестандартных форм организации родительских собраний и индивидуальных 

встреч с родителями. 

Нормы школьного порядка обучающихся : 

1. Соблюдай график посещений, приходи минут за 10–15, не опаздывай к началу занятий. Не 

забывай приветствовать взрослых и детей. Если опоздал – вежливо извинись, спроси разрешения 

учителя войти в класс и пройти к своему рабочему месту. 

2. Всегда приветствуй учителя, одноклассников, друзей и работников школы. 

3. Следи за внешним видом: твоя одежда должна быть чистой и удобной, прическа опрятной. 

4. Имей при себе сменную обувь. Верхнюю одежду оставляй в раздевалке, повесь ее на 

вешалку. Уличную обувь поставь аккуратно рядом с вешалкой. 

5. Все необходимое для занятий приготовь заранее – тетради, учебники, письменные и 

чертежные принадлежности. 

6. Держи рабочее место в порядке, следи за чистотой парты. 

7. На уроке веди себя тихо, не разговаривай, не ходи по классу без разрешения. Во время 

урока отключи звук на мобильном телефоне и не доставай его. 

8. Если в класс вошел педагог – нужно встать в знак приветствия. 

9. Не перебивай учителя и одноклассника. Говори, только когда тебя спрашивают. Если 

хочешь что-то спросить, подними руку. 

10. Отвечай на поставленные вопросы учителя внятно, громко, уверенно. Во время обучения 

будь внимательным, слушай, думай, старайся. 

11. На перемене не нужно бегать, кричать и драться, свистеть, толкать других учеников. 

12. Будь вежливым, не груби ни взрослым, ни детям. Неприличные слова и жесты 

недопустимы. 

13. Береги школьное имущество, ни в коем случае не порть его. 

14. Чисто там, где не мусорят. Уважай труд работников школы. 

15. Помогай младшим, не стесняйся просить помощи у старших. 

Дополнительные характеристики: 

При разработке программы и выработке цели и задач мы ориентировались на конкретный 



педагогический коллектив, конкретного ученика и окружающий социум. Налицо оказались три 

важных предпосылки: 

- профессиональный и творческий потенциал педагогического коллектива, накопленный 

положительный опыт в организации образовательной и воспитательной деятельности; 

- личностные особенности школьников, специфику семей. 

- особенность школы, ее педагогическая направленность, значимость школы для сельского 

поселения 

Организация воспитательного процесса строится на основании учета всестороннего развития 

личности учащихся: духовно-нравственного, спортивно-оздоровительного, социального, 

интеллектуального, культурного. Программа воспитания строится на следующих принципах: 

Ø соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

Ø преемственность с технологиями учебной деятельности; 

Ø опора на ценности воспитательной системы школы; 

Ø свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка; 

Ø системности, целенаправленности и не шаблонности. 

Данная программа, учитывает количественный и качественный рост организма, возрастные 

изменения личности школьника. 

Все эти принципы призваны сделать процесс воспитания эффективным.  

Программа воспитания учитывает разнообразие социального контингента: в школе 

обучаются учащихся из семей различного социального состава: полные, неполные, многодетные 

семьи, , семьи, признанные находящимися в социально опасном положении. 

2.3.3 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

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

представляются по модулям. 

В модуле описываются виды, формы и содержание воспитательной работы в учебном году в 

рамках определенного направления деятельности в образовательной организации. Каждый из 

модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, 

возможностями воспитания (урочная деятельность, внеурочная деятельность, взаимодействие с 

родителями и другое). 



В Программе воспитания представлены описания воспитательной работы в рамках основных 

(инвариантных) модулей, согласно правовым условиям реализации образовательных программ 

(урочная деятельность, внеурочная деятельность и другое). 

1. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

Ø установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

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

деятельности; 

Ø побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

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

дисциплины и самоорганизации; 

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

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

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

своего к ней отношения; 

Ø использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

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

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

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

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы 

или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми; 

Ø включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

Ø организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

Ø инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 



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

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

2. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную 

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

работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Индивидуальная работа с учащимися реализуется для определения и помощи в преодолении 

трудностей, связанных с обучением и воспитанием, оказания помощи и консультации в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел. Классный руководитель планирует 

расписание индивидуальных бесед, а так же организует при необходимости «обмен мнениями». 

Учитывая накопленный опыт, мы считаем, эту форму работы очень важной и эффективной, 

поскольку она может определить успешность других форм работы. Используя индивидуальные 

формы работы, классный руководитель стремиться решить важнейшую задачу: раскрыть 

индивидуальность каждого ребёнка, всё то ценное, что присуще его характеру и поможет по 

максимуму проявить себя. Индивидуальная работа должна вестись с учётом возрастных 

особенностей учащихся. 

Групповая форма строиться на самоуправлении классных коллективов, работе 

разнообразных творческих групп, различных микрокружков. Главная задача классного 

руководителя, с одной стороны, создать условия для достижения наилучшего результата, с другой 

– помочь каждому учащемуся проявить себя. Важно помнить, что групповая форма работы 

направлена на развитие коммуникативных умений, а так же гуманных взаимоотношений в 

коллективе, поэтому любая работа стоится на примере тактичности, уважения и демократического 

стиля общения. 

Учитывая возрастные особенности классного коллектива, а так же ряд других факторов, 

классный руководитель может выполнять различную роль: организатора, ведущего или рядового 

участника, участника-новичка, советчика и т.д. 

Он организует наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми. При необходимости классный руководитель 

корректирует поведение ребенка через: 

• частные беседы с ним (индивидуальная форма); 

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

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

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы (групповая форма); 



• общение с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) – со школьным психологом. 

Классные часы – гибкая по составу и структуре форма воспитательной работы. Классные 

часы - организационные и тематические направленны на плодотворное и доверительное 

взаимодействие педагога и школьников, основанное на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения. 

Внутриклассные праздники и КТД. Празднования в классе дней рождения детей, Нового 

года, Рождества и т.д., которые включают в   себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие  подарки и розыгрыши; регулярные 

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

собственного участия в жизни класса. К данному направлению активно подключаются родители, 

что способствует развитию  взаимодействия с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования  ребенка, непосредственному  вовлечению  их в образовательную 

деятельность на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи, 

выработке совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе. 

В портфолио дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

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

начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

Работа с учителями, преподающими в классе: 

Ø регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

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

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

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

Ø привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

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

обстановке; 

Ø привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий 

в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

Ø регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 



Ø помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

Ø организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

Ø создание и   организация работы родительских   комитетов классов, участвующих в 

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

Ø  привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса. 

В образовательной организации функционирует МО классных руководителей. 

Методическая работа в школе ориентирована на будущее состояние школы, поэтому ее 

результаты так важны для всего как образовательного, так и воспитательного процессов. 

Методические объединения классных руководителей - структурное подразделение 

внутришкольной системы управления воспитательным процессом, координирующее научно - 

методическую и организационную работу классных руководителей, в которых учатся и 

воспитываются учащиеся определенной группы. 

Основные задачи работы методического объединения классных руководителей: 

Ø повышать уровень профессионализма классного руководителя в сфере его педагогической 

компетенции; 

Ø создавать условия для развития и совершенствования педагогического мастерства каждого 

классного руководителя; 

Ø развивать информационную культуру классных руководителей и использование 

информационных технологий; 

Ø осваивать классным руководителям новые подходы к оценке образовательных достижений 

учащихся; 

Ø обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов занятий ( в т.ч. 

внеурочной деятельности, классных часов); 

Ø систематически отслеживать работу по накоплению и обобщению актуального 

педагогического опыта классных руководителей через систему научно – практических семинаров, 

методических дней, взаимопосещения уроков, конкурсов педагогического мастерства, участия в 

педагогических чтениях и конференциях; 

Ø организовывать информационно-методическую и практическую помощь классным 

руководителям в воспитательной работе с обучающимися; 

Ø формировать у классных руководителей теоретическую и практическую базу для 

моделирования системы воспитания в классе; 



Ø оказывать помощь классным руководителям в овладении новыми педагогическими 

технологиями воспитательного процесса; повышение творческого потенциала педагогов с учетом 

их индивидуальных способностей; 

Ø создавать информационно-педагогический банк собственных достижений, обеспечивать 

популяризацию собственного опыта через открытые внеурочные мероприятия, самопрезентации, 

выступления, портфолио. 

3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

согласно проекту программы внеурочной деятельности для обучающихся 1-9-х классов и имеет 

следующие направления: (обязательная часть) 

Ø Информационно - просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном»; 

Ø «Функциональная грамотность» для учащихся 1-5 кл.; 

Ø Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся представлены тематическими беседами, участием в проекте «Проектория», а так же 

курсом по профориентации для учащихся 6,7,8,9 классов; 

Вариативная часть: 

Ø Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся. Для учащихся 1 - 5 классов занятия курсами развития 

функциональной грамотности и удовлетворения интеллектуальных потребностей. 

Ø Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов. 

Ø Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально ориентированных 

ученических сообществ, детских общественных объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса мероприятий 

воспитательной направленности. 

Дополнительное образование ведется так же, как другие типы и виды образования по 

конкретным образовательным программам. Дополнительное образование детей - неотъемлемая 

часть общего образования, которая выходит за рамки государственных образовательных 

стандартов, предполагает свободный выбор ребенком сфер и видов деятельности, 

ориентированных на развитие его личностных качеств, способностей, интересов, которые ведут к 

социальной и культурной самореализации, к саморазвитию и самовоспитанию. 

Система дополнительного образования школы: 



• максимально ориентируется на запросы и потребности детей, обучающихся и их родителей 

(законных представителей), 

• обеспечивает психологический комфорт для всех детей, учащихся и личностную 

значимость учащихся, дает шанс каждому открыть себя как личность, 

• предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, интересам и в 

индивидуальном темпе, 

• налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного образования на принципах 

реального гуманизма, 

• активно использует возможности окружающей социокультурной и духовной пищи, 

• побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и самоанализу, 

• обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в 

жизнедеятельности школьного коллектива. 

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом 

объединения. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам определяются 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. Количество обучающихся в объединении, 

их возрастные категории, а также продолжительность учебных занятий в объединении зависят от 

направленности дополнительных общеобразовательных программ и определяются локальным 

нормативным актом организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

В процессе организации внеурочной деятельности используется индивидуальный подход и 

разрабатываются индивидуальные маршруты освоения дополнительных образовательных программ. 

Индивидуально-ориентированный подход дает возможность школьнику действовать в зоне 

ближайшего развития, формирует у него желание учиться. 

Для многих детей – это возможность проявить инициативу и самостоятельность, 

ответственность и открытость. Поэтому необходимо создать ситуацию добровольного выбора 

учениками и их родителями тех или иных направлений внеурочной занятости. Оценив ресурсы 

школы, образовательная организация организует работу объединений внеурочной деятельности по 

разным направлениям для обучающихся 1-9 классов. При этом основой для распределения 

является совокупность индивидуальных маршрутов, а не отнесенность ребенка к какому-либо 

классу. 

4. Модуль «Основные школьные дела» 

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

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

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают 

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

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел 



в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

В КШД принимают участие все учащиеся при активном привлечении родителей (законных 

представителей). КШД планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно 

педагогами, родителями и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для всех его участников. КШД способствуют объединению и сплочению всех 

участников образования и социальных партнеров. Традициями для школы стали КТД: 

• Образовательный проект «Память наших сердец» 
• «Движение с уважением» - формирование практических навыков ПДД; 

• Акция «Учителями славится Россия»; 

• «Дети с заботой о детях» - благотворительная акция совместно с МДОУ «Солнышко»; 

 
• акции «Письмо ветерану» и «Свет в окне» - организация помощи ветеранам, пожилым 

людям, нуждающимся в помощи»; 

• Экологическая акция «Кормушка для пернатых»; 

• Акция «СПИДно не знать» 

5. Модуль «Самоуправление» 

Ученическое самоуправление-форма организации жизнедеятельности коллектива учащихся, 

обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятие и реализации решения для 

достижения общественно значимых целей. Система школьного самоуправления МКОУ 

«ХОТИСИНСКАЯ  ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

Наименование 

деятельности 

Содержание деятельности 

Актив класса В классе выборы проходят под руководством классного 

руководителя. Ученики выбирают старосту и ответственных за 

работу по направлениям. Активы класса подотчётны активу 

школы. 

Активы 

школьников 

В школьные активы члены делегируются от класса. Активы 

возглавляют председатели. 

Активисты распределяются по направлениям. Председатели 

комиссий по направлениям избираются открытым голосованием . 

Систематически( не менее 1раза в четверть) проводятся заседания 

актива, на которых решаются общие вопросы (по плану), а также 

текущие вопросы. В течение месяца проходят заседания 

комиссий, на которых рассматриваются вопросы, имеющие 

отношение к их направлению, приглашаются учащиеся, педагоги 



Уполномоченный 

по правам 

обучающихся 

Уполномоченный выбирается на заседании актива и 

представляется школьникам и педагогам на общешкольных 

линейках. Выбираются помощники Уполномоченного. Работа 

осуществляется по плану и в тесном контакте с активом и 

зам.директора по ВР. Уполномоченный рассматривает 

обращения учащихся, педагогов, сотрудников школы по фактам 

нарушения внутреннего распорядка школы, учебно- 

воспитательного процесса, проводит работу по нормативно- 

правовой грамотности учащихся, выступает перед родителями. 



Волонтёрский 

отряд 

«Светозары» 

Отряд волонтёров проводит акции «Мы против наркотиков!» 

(творческие работы членов отряда вошли в областной 

антинаркотический сборник сочинений « Мой выбор»), «Красная 

черта!» «Мы против вредных привычек, «СПИДно не знать», 

«Свет в окне» (ко дню пожилого человека», «Учителю и 

наставнику с любовью» и т д . Выступают на классных часах во 

всех классах с сообщениями о вреде пагубных привычек, ведет 

активную работу по привлечению учащихся к занятиям спортом. 

Помимо этого, волонтёры активно участвуют в социально- 

значимых делах: уборка территории школы и поселения от 

мусора, КТД «Школьный двор» и «Школьный сад», помогают 

ветеранам и нуждающимся людям. 

Совет школы Представители актива входят в Совет школы и участвуют в 

решении вопросов, важных для всего учебного заведения 

Основные навыки социализации, формируемые в процессе участия в работе школьного 

самоуправления: 

• приобретение опыта ответственности за собственное поведение и поступки и за поступки 

других; 

• умение прогнозировать результат деятельности, корректировать её этапы; 

• выработка качеств: воли, целеустремлённости, альтруизма; 

• понятие и принятие значимости определений Доверие, Взаимопомощь, Самодисциплина; 

• развитие себя, неустанная работа над собой. 
 
 



6. Модуль «Работа с родителями» 

Классный руководитель, являясь важным звеном между учащимися и родителями, его 

работа включает в себя следующие функции: ознакомление родителей с содержанием и методикой 

учебно-воспитательного     процесса,     организуемого     школой; психолого-педагогическое 

просвещение родителей; вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность; 

корректировка воспитания в семьях отдельных учащихся; взаимодействие с общественными 

организациями. 

В школе распространены следующие формы работы с родителями: 

1. Индивидуальные формы. 

 Посещение семьи на дому. 

Посещая учащихся на дому, выясняются условия семейного воспитания. Информация о 

микроклимате в семье, об особенностях отношения к ребенку, об ориентации родителей в 

вопросах воспитания позволяла индивидуально работать с семьей, а также более точно определить 

направления и средства коррекционного воздействия на ребенка в школе. Родители заранее 

предупреждаются о приходе. 

 Индивидуальные консультации педагога. 

Консультации проводятся по мере необходимости, часто по инициативе родителей. В 

процессе бесед с родителями в неофициальной обстановке выясняются необходимые для 

профессиональной работы сведения (особенности здоровья ребенка; его увлечения, интересы; 

поведенческие реакции; особенности характера; мотивации учения и т.д.). 

 Переписка. 

В работе с родителями переписка используется довольно широко. Особенно часто эта форма 

работы применяется к тем родителям, которые не в состоянии часто посещать школу, много 

работают или очень далеко живут. 

1.4 Анкетирование. 

Данная форма применяется для диагностики удовлетворенности родителями качеством 

образования, выявления уровня взаимодействия школы и семьи, удовлетворенности качеством 

предоставления горячего питания. Удовлетворенность работой летнего оздоровительного лагеря. 

2. Групповые формы. 

 Классные мероприятия. 

В течение учебного года внутри класса обычно проводятся различные мероприятия (дни 

именинников; чаепития, приуроченные к каким-либо праздникам и т.д.). 

Подобные мероприятия способствуют сближению родителей между собой, налаживанию контакта 

между учителем и родителями. 

3. Коллективные формы. 



Родительское собрание – одна из основных универсальных форм взаимодействие школы с 

семьями учащихся и пропаганды психолого- педагогических знаний. 

На собрании обсуждаются проблемы жизни класса и родительского коллектива. По тем 

конкретным задачам, которые решаются на собраниях, их можно разделить на несколько видов: 

организационные, аналитические, итоговые, комбинированные. 

 Общешкольные родительские собрания. 

Общешкольные родительские собрания проводятся 1 раз в полугодии. Тематика таких 

собраний носит характер отчета работы школы за определенный период времени. На них 

выступают директор, заместители, приветствуется выступление родителей. 

 “День открытых дверей” проводится 1 раз в год. 

Родители могут посетить любые уроки. Организовывается школьная выставка, которая 

отражает результаты работы кружков, труд школьников в мастерских. В заключении участники 

художественной самодеятельности организовывают для родителей творческий отчет. Каждый 

родитель, посетивший школу может поделиться своими впечатлениями, высказать пожелания на 

будущее. 

Такая форма работы с родителями дает им возможность увидеть реальные успехи своих 

детей в учебе и труде. У них укрепляется вера в возможности детей. 

 Клуб помощи родителям детей из ПВР. 

Он включает индивидуальные консультации, групповую работу с родителями по проблемам 

развития и воспитания, учебной деятельности, в социальной адаптации, во внешкольной 

занятости, в решении правовых вопросов. 

Мы работаем над включением родителей в совместные досуговые и воспитательные 

мероприятия школы: семейные праздники, отчетные концерты, социальные проекты, театральную 

деятельность. Особое внимание уделяется поликультурности данной формы работы, поскольку 

она рассчитана на все категории родителей, в том числе и родителей мигрантов. 



 

7. Модуль «Трудовое воспитание и профориентация» 

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучающихся 

способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная цель — 

превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного 

развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, созидания, творческого и 

профессионального роста. 

Трудовое воспитание - важное направление воспитательной деятельности. 
 

Виды и формы деятельности Результаты 
1. Трудовые десанты 

Уборка помещений школы, 

пришкольной территории 

Сформированность трудовых навыков, бережное 

отношение к результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам; поддержание чистоты и порядка в 

классе и школе; готовность содействовать в 

благоустройстве школы и её ближайшего 

окружения; 

2. Трудовая практика 

Работа на пришкольной 

территории. 

готовность содействовать в благоустройстве школы 

и её ближайшего окружения; 



3. Дежурство по кабинетам 

Санитарная уборка кабинетов, 

посильное участие в оформлении 

бережное отношение к результатам своего труда, 

труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и 

порядка в классе и школе; готовность содействовать 

в благоустройстве школы и её ближайшего 

окружения; 

4. Акции и КТД «Школьный двор» 

и «Школьный сад» 

Уборка пришкольной территории, 

территории поселения. 

готовность содействовать в благоустройстве школы 

и её ближайшего окружения; осознание 

нравственных основ труда 

5. Акции «Кормушка», 

«Скворечник». 

Изготовление и размещение 

кормушек и скворечников 

осознание нравственных основ труда, сознательное 

участие в практической природоохранительной 

деятельности. 

6. Работа трудовой бригады 

«ТОПАЗ». 

Посильное участие в трудовых 

работах по ремонту школы и 

благоустройству школьной 

территории. 

умение планировать трудовую деятельность, 

рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на 

рабочем месте, осуществлять коллективную работу. 

7. Встречи с ветеранами труда, 

представителями трудовых 

династий. 

Беседа, диспут, концертная 

программа 

осознание нравственной природы труда, его роли в 

жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; 

знание и уважение трудовых традиций своей семьи, 

трудовых подвигов старших поколений; 

8.Встречи с выпускниками школы 

Беседы. 

осознание важности непрерывного образования и 

самообразования в течение всей жизни; 

9. Тематические   классные   часы 

«Профессии моей семьи», «Все 

работы хороши», «Чем пахнут 

ремёсла», «Мой выбор», « 

Профессии моей страны» и т.д. 

Беседы, презентации, сообщения, 

партнёрство 

осознание нравственной природы труда, его роли в 

жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; 

знание и уважение трудовых традиций своей семьи, 

трудовых подвигов старших поколений; 



10.Занятия    по     профориентации 

«Кем быть?» Каким быть?»; «Что? 

Где? Куда?» « Могу, хочу, надо», 

« Учебные заведения моего края» и 

т.д.Изучение трудового 

законодательства. 

Беседы, лекции, игры, 

Презентации, видеосюжеты 

готовность к выбору профиля обучения на 

следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в 

систему профессионального образования (умение 

ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, 

в системе профессионального образования, 

соотносить свои интересы и возможности с 

профессиональной перспективой, получать 

дополнительные знания и умения, необходимые для 

профильного или профессионального образования); 

11. Проведение диагностики, 

тренингов по выявлению 

профинтересов и склонностей. 

Анкетирование,   опрос, 

тестирование 

профессиональное самоопределение, готовность к 

выбору профиля обучения 

12. Участие в ярмарке профессий 

(совместно с ЦНЗ) 

Встречи, собеседования 

Профессиональная грамотность знакомство с 

трудовым законодательством; 

13.Организация 

профвзаимодействия  со 

учреждениями СПО и НПО 

Встречи, экскурсии, просмотр 

презентаций и видеосюжетов. 

Профессиональная грамотность, профессиональная 

ориентация. 

знакомство с трудовым законодательством; 

14.Проведение интеллектуальных 

игр. 

Участие в предметных олимпиадах. 

осознание важности непрерывного образования и 

самообразования в течение всей жизни, навыки 

командной игры, значимость интеллектуального 

развития 

15. Проектная деятельность. 

Проекты по профориентации 

умение планировать деятельность, рационально 

использовать время, информацию и материальные 

ресурсы, прогнозировать результат. 

16. Работа НОУ «Эврика» 

Исследовательская деятельность по 

направлениям 

понимание необходимости научных знаний для 

развития личности и общества, их роли в жизни, 

труде, творчестве; 

17. Работа   предметных   кружков, осознание важности непрерывного образования и 



кружков различного направления. 

Занятия по 

спортивному,художественному, 

прикладному,  эколого- 

краеведческому, предметному 

направлениям 

самообразования в течение всей жизни, развитие 

способностей, самоопределение и самореализация. 

18. Экскурсии на предприятия 

поселения и региона. 

Профессиональная грамотность знакомство с 

трудовым законодательством; 

осознание нравственной природы труда, его роли в 

жизни человека и общества 

19. Конкурсы стенгазет, 

Выставки художественного 

творчества. Выставки работ. 

Награждение участников 

умение планировать трудовую деятельность, 

осуществлять коллективную работу, развитие 

художественно-оформительских  способностей, 

подачи конкурентной информации. 
 

8. Модуль «Гражданско-патриотическое воспитание». 
Гражданско – патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной 

из важнейших задач школы, ведь детство и юность - самая благодатная пора для привития 

священного чувства любви к Родине. Деятельность в рамках воспитательной работы данного 

модуля направлена на: 

Ø воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

Ø формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской 

Федерации, к своей малой родине; 

Ø усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», «правовая 

система и правовое государство», «гражданское общество», об этических категориях «свобода и 

ответственность», о мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», «долг», «справедливость» 

«доверие» и др.; 

Ø развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте отношения 

к Отечеству, к согражданам, к семье; 

Ø развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии; 

Ø формирование у учащихся представлений о ценностях культурно-исторического наследия 

России, уважительного отношения к национальным героям и культурным представлениям 

российского народа, развитие мотивации к научно-исследовательской деятельности, позволяющей 

объективно воспринимать и оценивать бесспорные исторические достижения и противоречивые 

периоды в развитии российского государства; 



Ø повышение уровня компетентности учащихся в восприятии и интерпретации социально- 

экономических и политических процессов, и формирование на этой основе активной гражданской 

позиции и патриотической ответственности за судьбу страны. 

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной деятельности 

являются: 

Ø проведение цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном»; 

Ø мероприятия и проекты, направленные на развитие межпоколенного диалога (например, 

поддержка ветеранов войны и труда, взаимодействие со старшими членами семьи в вопросах 

определения ценностей национальных и семейных традиций, профессиональной ориентации, 

культурно-эстетических взглядов, нравственных принципов: Например, проекты «Дорогие мои 

старики», «Они защитили Отечество», акция «Георгиевская лента», «Свеча памяти»», «Наши 

замечательные земляки» 

Ø проекты и отдельные мероприятия, направленные на исследование истории родного края, 

природного и культурного наследия страны и отдельного региона: исследовательская работа на 

уроках истории и обществознания, экскурсии в музеи; туристические поездки; экскурсии по 

родному краю; изучение истории родного края, народных обычаев, фольклора, связанных с 

природой и использованием ее богатств; благоустройство территории школы; 

Ø отдельные мероприятия и проекты, направленные на воспитание уважительного отношения 

к воинскому прошлому своей страны (традиционные дела школы, посвященные Дню Победы и 

дню защитника Отечества, линейки, посвященные памятны датам истории страны). 

9. Модуль «Волонтерство» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть 

событийным и повседневным. В МКОУ «ХОТИСИНСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» волонтёрская деятельность носит повседневный характер 

и базируется на волонтерском движении «Чистые сердца», которое было создано с целью 

развития и социальной самореализации учащихся путем ознакомления с различными видами 

социальной активности, вовлечения школьников во Всемирное волонтерское движение. 

Работа волонтерского отряда строится на школьном и внешкольном уровнях. И включает в 

себя трудовую, творческую деятельность, строящуюся на безвозмездной основе, а так же 

создание общественного мнения о волонтёрском движении. 

Школьный уровень: 



«Помощь рядом» - ежемесячная совместная с учащимися начальной школы акция по сбору 

медицинских принадлежностей, корма для приютов  для бездомных животных 

Акции «Сохраним родную природу» участие школьников в благоустройстве территорий СП 

«Деревня Хотисино»; 

Проведение акций «Всем собакам нужен дом» 

Организация видео-перемен и тематических линеек. 

Акция «Кормушка для птиц» 

На внешкольном уровне: 

«Память нашего села» в рамках которого учащиеся совместно с родителями, учителями, а 

так же администрацией благоустраивают памятные места на территории СП «Деревня 

Хотисино». 

10. Модуль "Профилактика и безопасность". 

Одним из важнейших направлений школы, является решение проблемы организации 

эффективной работы по профилактике и коррекции девиантного поведения школьников. Цель: 

создание условий для позитивной социализации обучающихся, предотвращения социально- 

негативных явлений, снижения числа детей «группы риска». 

Направления профилактики 

• создание психологически безопасной образовательной среды для обучающихся; 

• профилактика зависимого поведения (химической и нехимической зависимости); 

• профилактика социально опасных инфекционных заболеваний (ВИЧ-инфекции и др.), 

половое воспитание; 

• профилактика правонарушений и безнадзорности, в том числе экстремистских проявлений; 

• профилактика аутодеструктивного, суицидального поведения несовершеннолетних; 

• развитие навыков безопасного поведения в различных жизненных ситуациях (на воде, 

вблизи железной дороги, общественном транспорте); 

• проведение мероприятий по предупреждению травматизма обучающихся, в том числе 

детского дорожно-транспортного травматизма, противопожарная безопасность. 

Формы работы. 

1. Выявление, индивидуальная работа, составление картотеки, вовлечение в кружки и секции, 

профилактика правонарушений 

2. Анкетирование, диагностика, консультации для учащихся и родителей. 

3. Внеурочные тематические мероприятия, классные часы; 



4. Индивидуальная связь, родительские и общешкольные собрания, круглый стол. 

5. Рейды, составление актов обследования, беседы, Районная Административная комиссия, 

Административная комиссия Сельского поселения «Деревня Воробьево», школьная комиссия по 

профилактике правонарушений. 

Ежегодно разрабатывается комплексный план работы по профилактике правонарушений, 

безнадзорности и пагубных привычек. Целью плана является систематизация работы по 

профилактике правонарушений и безнадзорности, пагубных привычек среди 

несовершеннолетних; задачи: координация деятельности организаций и ведомств; создание 

методического и правового банка информации по данному направлению; повышение 

эффективности работы по профилактике правонарушений; изучение психолого-педагогических 

особенностей личности, условий жизни обучающихся, выявление их интересов и потребностей, 

трудностей и проблем; оказание помощи и поддержки учащимся и их семьям, относящимся к 

различным категориям социальной незащищённости. Ответственными за реализацию данного 

комплексного плана являются заместитель директора, социальный педагог, психолог школы при 

взаимодействии с заместителями директора по учебно-воспитательной работе и контроле 

директора школы. 

Большое значение имеет программа по профилактике и коррекции семейного н 

неблагополучия в условиях сельской школы «Сотрудничество», а также программа «Здоровье + 

Безопасность», направленная на создание условий для саморазвития, самопознания, 

самореализации личности; формирование у учащихся потребности в охране жизни и здоровья; 

обеспечение защиты прав здоровья и жизни детей в рамках безопасного образовательного 

пространства. 

Организация профилактики. 

Цель профилактической работы школы осуществляется через: 

программы учебных предметов (ОБЖ, история, обществознание, право, литература и др.), 

• планов работы классного руководителя (с обучающимися и родителями), программ 

внеурочной деятельности, планов работы специалистов службы психолого-педагогического 

сопровождения (с обучающимися, родителями, педагогами), реализации комплексных планов 

работ с учащимися и их семьями, признанными находящимися в социально опасном положении. 

• календарного плана воспитательной работы: акции, недели и др. (с обучающимися, 

родителями, педагогами образовательной организации); 

• проведение мероприятий в рамках недель/декад профилактики: 

• тематических мероприятия по противодействию ВИЧ-инфекции; 

• мероприятий в рамках декады личной безопасности; 

• недель профилактики употребления алкоголя, 



• Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет; 

• декада профилактики правонарушений; 

• неделя профилактики наркозависимости; 

• декада правовых знаний; 

• декада профилактики ПДД, функционирование сайта школы; 

• тематические мероприятия по противопожарной безопасности; 

• профилактические акции актива старшеклассников по темам «Здоровье в твоих руках», 

«Пешеход, помни!», «Опасный огонь», «НЕТ» весеннему палу травы». 

Выявление и сопровождение детей «группы риска» (с проблемами в развитии, обучении и 

адаптации), в социально опасном положении. 

Выявление несовершеннолетних с проблемами в развитии, обучении и адаптации, в 

социально опасном положении (диагностика психологическая, педагогическая, социально- 

педагогическая). 

Организация работы Совета профилактики. 

Организация деятельности Совета отцов 

Мониторинг эффективности проводимой работы: 

Показатели динамики детей «группы риска» за 3 года (детей, состоящих на внутришкольном 

учете и отдельно иных формах учета на одной выборке). 

Средства диагностики: экспертная оценка педагогом (классным руководителем) ребенка 

(класса) на основе наблюдений (1-6 классы), социально-психологического тестирования (7-9 

классы), оценка удовлетворенности субъектов образовательной деятельности (план работы 

классного руководителя, план работы педагога-психолога, социального педагога). 



 
 

11. Модуль "Организация предметно-пространственной среды". 

Данное направление проходит в нашей школе под девизом «Мы наследники большой 

культуры» и включает в себя такие составляющие как: 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и 

преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной 

жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

• понятие эстетического вкуса: чувство прекрасного, умение отличать подлинное искусство 

от подделки, понимать язык современного искусства и ценность художественного наследия. 

Социальные проекты в рамках проектной деятельности учащихся включают в себя 

разработку проектов, направленных на выявление возможностей использования пришкольной 

территории для эстетического, экологического воспитания, ведения здорового образа жизни; 

формирование навыков и принципов осознанного, экологически целесообразного поведения в 

природе, культуры общения с окружающим миром, развитие эстетического и эмоционального 

отношения к природе. В рамках данного направления происходит обучение школьников 

практическим способам и методам благоустройства дворовой территории, внедрения 

современных достижений в области ландшафтного дизайна. К разработке и реализации проектов 

привлекаются педагоги, а так же внешние партнёры. 

Проект «Уличная библиотека» и приуроченные к его функционированию акции «Поделись 

книгой» направлены на создание и поддержание в рабочем состоянии на пришкольной 

территории стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги 

могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые 

другие. 

Благоустройство классных кабинетов, приуроченное к различным праздничным 

мероприятиям: Новый год, рождество, День космонавтики. 9 Мая и т. д., которое руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со 

своими детьми; 

Акция «Ёлочная игрушка». В акции принимают участие авторские работы: новогодняя 

игрушка, гирлянда, стилизованные «сосульки», «конфеты», «бусы», гирлянды и т .д. Работы 

могут быть выполнены из любых материалов - картон, ткань, пластик, бумага и т.д., в 

различных техниках декоративно-прикладного творчества. Акция направлена на 

формирование и развитие творческого мышления и творческих способностей детей, 



навыков по рисованию, аппликации, оригами, ручному труду, желание через свой труд 

приносить пользу и радость другим людям. 

Функционирование школьного уголка «Правила для учащихся», в котором наглядно 

представлена информация о традициях школы и правилах поведения учащихся на уроках и во 

время перемен. 

12. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Цикл экскурсионных поездок учащихся, направленных на расширение кругозора, 

формирование потребности в активном исследовании и познании памятных и исторических мест 

родной земли. 

Традиционными в рамках данного цикла являются поездки в Тульский военно- исторический 

музей, в музей Победы «Музей Жукова» в г. Жуков. 

Экскурсии в Государственный музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского. 

Участие в культурно- познавательных поездках в рамках проекта «Мой край – душа России»: 

Калужский государственный объединенный Музей-заповедник. 

Данные мероприятие способствует сохранению светлой памяти героев, защищавших нашу 

страну в годы войны; формированию чувства долга и ответственности. 

Все экскурсии, походы и экспедиции, пополняющие кругозор и культурный багаж 

школьника позволяет фиксировать в себя «Культурный дневник», который представляет 

продукт для совместной работы ученика, родителей и педагогов. Суть заключается в ведении 

дневника обучающимися по полученным впечатлениям, освоенной информации об истории, 

мероприятиях и объектах культуры и искусства. 

Целью организации работы по ведению школьниками культурного дневника является 

активизация процесса освоения школьниками исторического, природного наследия России и 

малой родины. 

Создание «Культурного дневника школьника» ориентировано: 

на определение новых форм сотрудничества семьи и школы с пониманием значимости семьи в 

процессе воспитания и образования детей; - на выстраивание системы воспитательной работы по 

приобщению школьников к культурному наследию России, изучению краеведения с 

использованием новых творческих форм и возможностей областных и муниципальных 

учреждений культуры: библиотек, музеев и театров; - на формирование активной социальной 

позиции школьника. 

Основой содержания культурного дневника являются следующие разделы: 

1. Под сенью дружных муз 

2.С книгой по жизни 

3.Память наших сердец 

4. Знаменательные даты календаря 

5. Тропинками по родной земле 



6. Мой интересный досуг 

13. Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Модуль реализуется через деятельность школьной газеты «МЫ вместе». 

Деятельность позволяет овладению учащимися навыками создания видеороликов, воспитание 

интересов к тележурналистике, выявление индивидуальных особенностей учащихся, развитие 

творческих способностей. Теоретические и практические занятия призваны дать представление о 

специфике деятельности телевизионного ведущего, особенностях телевизионного производства и 

телевизионных технологиях - организационной, сценарной, операторской, режиссерской. 

Учащиеся получают возможность повысить уровень ИКТ – компетенций, изучить 

компьютерные программы, используемые при монтаже и обработке видеоматериала. 

Происходит овладение первоначальными знаниями о тележурналистике, формирование умений 

выступлений перед публикой и камерой. 

Школьная газета «Парус». На страницах школьной газеты публикуется информация об 

учебно-воспитательной деятельности школы, материалы интервью с интересными людьми с 

позиции значимости для учащихся, освещается культурные, спортивно-оздоровительные 

мероприятия, публикуются творческих материалов учащихся, освещаются страницы истории 

школы, музея. Существует колонка для материалов информационно-развлекательного характера. 

Школьная газета «Мы вместе» отражает все направления деятельности ученического 

самоуправления, работы волонтерского отряда «ДАР» и школьной музейно группы «Краевед». 

На страницах газеты освещаются наиболее интересные события жизни школы, участие учащихся 

в конкурсах, олимпиадах, конференциях разного уровня, деятельность рабочих органов 

самоуправления. 

Для выпускников размещаются материалы о учебных заведениях среднего профессионального 

образования. 

Отдел «Информации» сотрудничает с педагогом-куратором, ответственным за работу школьного 

сайта. 

Ребята отдела организуют конкурсы рассказов и стихов, оказывают помощь в организации 

конкурса «Живая классика» проводит круглые столы с обсуждением значимых учебных, 

социальных, нравственных проблем. 

14. Модуль «Российское движение школьников» 

Участие в РДШ направлено на воспитание учащихся школы на основе их интересов и 

особенностей, а также организацию досуга и занятости школьников. Удобство участия в 

движении достигается за счет разнообразных проектов, которые предлагают учащимся раскрыть 

свои способности, необходимо лишь выбрать понравившееся направление: 

• Личностное направление включает в себя творческие конкурсы, популяризацию ЗОЖ, 

профориентационную составляющую; 

• Направление «Гражданская активность» включает в себя работу экологических, 



добровольческих, краеведческих и поисковых отрядов; Военно-патриотическое направление; 

Информационно-медийное направление. 

В школе действует первичное отделение РДШ, которое объединяет и координирует работу 

движения в рамках школы. Председатель первичного объединения выбирается путём голосования 

его членов раз в год. 

 
2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 
Самоанализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне 

начального общего образования, установленными ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в гимназии является ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их 

решения с привлечением внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

- взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

- приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение, прежде всего 

не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада школы, качество 

воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений 

между педагогами, обучающимися и родителями; 

- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использовании его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников 

(знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

- распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного 

социального воспитания, в котором гимназия участвует на ряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 
Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 

социальным педагогом, при наличии) с последующим обсуждением результатов на методическом 



объединении классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредоточивается на вопросах: 

- какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за 

прошедший учебный год; 

- какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 

- какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 

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

классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися 

и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 

представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете. 

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством воспитательной работы 

(выбираются вопросы, которые помогут проанализировать проделанную работу): 

- реализация воспитательного потенциала урочной деятельности; 

- организация внеурочной деятельности обучающихся; 

- деятельность классных руководителей и их классов; 

- качество проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 
внешкольныхмероприятий; 

- создание и поддержка предметно-пространственной среды; 

- взаимодействие с родительским сообществом; 

- деятельность ученического самоуправления; 
- деятельность по профилактике и безопасности; 

- реализация потенциала социального партнёрства; 

- деятельность по профориентации обучающихся и т.д. 



Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоитработать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитанию при его наличии) в 

конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным 

коллегиальным органом управления школы. 

2.3.5 Программа коррекционной работы 
*(составляется при наличии в школе учащихся с ОВЗ) 

Одной из основных функций ФГОС ООО является реализация права каждого ребёнка на 

полноценное образование, отвечающее его потребностям и в полной мере использующее 

возможности его развития. 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. При реализации 

основных образовательных программ для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья могут использоваться адаптированные образовательные программы. Также может быть 

увеличен нормативный срок освоения образовательной программы основного общего образования 

с учётом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего 

образования являются преемственными. Программа коррекционной работы основного общего 

образования обеспечивает: 

• создание в организации, осуществляющей образовательную деятельность специальных 

условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательной деятельности; 

• дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Цель программы: 



определение комплексной системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи 

обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основной образовательной программы на основе 

компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, 

активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка. 

Цель определяет результат работы. 

Задачи: 

• определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования; 

• определение оптимальных специальных условий для получения основного общего образования 

обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, коммуникативных 

способностей; 

• разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных образовательных 

программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей; 

• реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с 

ОВЗ(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), 

психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации(ПМПк)); 

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации обучающихся с ОВЗ; 

• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с 

обучающимися с ОВЗ; 

• осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся с ОВЗ. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при 

переходе от начального общего образования к основному общему образованию, способствует 

достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает 

связь программы коррекционной работы с другими разделами программы основного общего 

образования: программой развития универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении основного общего образования, программой профессиональной ориентации 

обучающихся на ступени основного общего образования, программой воспитания и социализации 

обучающихся. 



Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность - единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции нарушений детей с 

ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении проблем этих 

детей. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы обучения, защищать 

законные права и интересы детей. 

Принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы; 

Принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный медико- 

психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда 

специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, медицинский работник, социальный педагог и 

др.). 

Общие положения обучения детей с ОВЗ 

Дети с ОВЗ могут обучаться интегрировано и индивидуально на дому. 

Интегрированное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано посредством совместного обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей, не имеющих таких ограничений, в одном классе организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Система показаний для интеграции 

Интегрированному обучению по программе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность (при наличии соответствующих условий) подлежат дети: 

Имеющие снижение слуха (в речевой области) до 60 Дб без сопутствующих отклонений в 

развитии; 

Имеющие остроту зрения не ниже 0,1 без сопутствующих отклонений в развитии; 

Имеющие нарушение опорно-двигательного аппарата и потенциально сохранные возможности 

интеллектуального развития; 



Имеющие задержку психического развития и потенциально сохранные возможности 

интеллектуального развития. 

Дети, имеющие тяжелые сенсорные, физические и интеллектуальные нарушения развития, не 

подлежат (или ограниченно подлежат) интегрированному обучению. 

Критерии отбора детей для интегрированного обучения 

1. Возможности ребенка: выраженность дефекта, зона ближайшего развития, индивидуальные 

интеллектуальные и эмоционально-личностные особенности. 

2. Готовность социальной среды (условия семейного воспитания, возможность оказания 

соответствующей поддержки со стороны родителей интегрируемого ребенка, педагогов, 

родителей, сверстников, обучающихся). 

3. Соответствие образовательной среды школы потребностям интегрируемого ребенка. 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы, 

способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями 

основной образовательной программы основного общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в учебной 

урочной и внеурочной, внеучебной деятельности. 

Направление 

(модуль), задачи 

 Реализация в школе 

Мероприятия Планируемые 

результаты 

Виды и 

формы 

деятельности 

Сро 

ки 

Ответственны 

е 

1. 

Диагностическая 

работа 

Цель: выявление 

характера  и 

интенсивности 

трудностей 

развития детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

проведение их 

Выявление 

особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся с 

ОВЗ при 

усвоении ООП 

ООО 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

"портретов" 

Наблюдение, 

психологическ 

ое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, 

беседы с 

педагогами, 

посещение 

семьи. 

Составление 

характеристики 

сент 

ябрь 

Психолог 

Учителя- 

предметники 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Выбор форм 

обучения (очная, 

дистанционная, 

на дому и т.д.) 

В 

тече 

ние 

учеб 

Заместитель 

директора по 

УВР 



комплексного 

обследования  и 

подготовка 

рекомендаций по 

оказанию им 

психолого- 

медико- 

педагогической 

помощи 

Определение 

уровня 

актуального и 

зоны 

ближайшего 

развития 

детей. 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний  по 

предметам. 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и 

т.д.) 

Карты семьи 

ребенка 

. 

Диагностирова 

ние: 

методики 

«Социометрия» 

Опросник 

«Чувства в 

школе» 

С.В.Левченко 

Тест Филипса 

Карта Стотта 

Опросник 

«Саморегуляци 

я» А.К. 

Осницкой 

Тест — 

опросник 

родительского 

отношения 

ного 

года 

Психолог 

Изучение 

развития 

эмоционально — 

волевой, 

познавательной 

сфер, 

личностных 

особенностей 

обучающихся 

Психолог, 

классный 

руководитель 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Изучение 

социальной 

ситуации 

развития и 

условий 

семейного 

воспитания 

ребенка, уровня 

его 

социализации. 

сент 

ябрь 

Психолог, 

социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 

Заместитель 

директора по 

ВР 

2. Коррекционно- 

развивающая 

работа 

Цель: 

обеспечение 

своевременной 

специализированн 

ой помощи в 

освоении 

Выбор 

оптимальных 

для развития 

ребенка  с ОВЗ 

адаптированных 

программ, 

методик, 

методов    и 

приёмов 

Программы, 

планы 

Коррекция 

нарушений 

учащихся. 

Развитие 

познавательных 

процессов и их 

позитивная 

Разработка 

индивидуальны 

х программ по 

предметам. 

Разработка 

воспитательной 

программы 

работы с 

классом и 

сент 

ябрь 

Классный 

руководитель 

Учителя- 

предметники 



содержания 

образования и 

коррекции 

недостатков в 

познавательной и 

эмоционально- 

личностной сфере 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, детей- 

инвалидов. 

обучения, 

комфортного 

режима 

обучения, форм 

обучения, 

составление 

индивидуальног 

о учебного 

плана. 

динамика. индивидуально 

й 

воспитательной 

программы для 

детей с ОВЗ, 

детей- 

инвалидов. 

Проведение 

коррекционных 

занятий. 

Отслеживание 

динамики 

развития 

ребенка 

  

Организация и 

проведение 

индивидуальных 

и групповых 

коррекционно — 

развивающих 

занятий, 

необходимых 

для преодоления 

нарушений 

развития и 

трудностей 

обучения 

 В 

тече 

ние 

учеб 

ного 

года 

Психолог 

Классный 

руководитель 

Развитие УУД в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО, 

развитие и 

укрепление 

личностных 

установок 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

В 

тече 

ние 

учеб 

ного 

года 

Психолог 

Классный 

руководитель, 

учителя- 

предметники 

Формирование 

способов 

регуляции 

Классный 

руководитель 

Учителя- 



 поведения и 

эмоциональных 

состояний 

   предметники 

Консультация 

учителя- 

предметника, 

классного 

руководителя с 

социальным 

педагогом, 

психологом, 

медработников 

Отбор кадрового 

потенциала 

(уровень 

квалификации, 

образование, 

наличие знаний 

по работе с 

детьми с ОВЗ) 

Выбор кадрового 

состава 

  Администраци 

я 

Разработка 

системы 

методического 

обучения, 

используя 

внутренние 

школьные 

резервы и 

социального 

партнерства 

Система 

методической 

работы 

 
 
 
 
 
Семинары, 

лекции, мастер- 

классы 

В 

тече 

ние 

учеб 

ного 

года 

Руководитель 

МСШ 

Обеспечение 

здоровьесбереже 

ния 

(витаминизирова 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Отслеживание 

динамики 

развития 

ребенка 

Классный 

руководитель, 

учителя- 

предметники 



 нное молоко, 

БОС, 

физкультминутки 
и тд) 

    

Социальная 

защита ребенка в 

случаях 

неблагоприятны х 

условий жизни 

при 

психотравмирую 

щих 

обстоятельствах 

Благоприятные 

условия жизни 

обучающихся, 

акты 

Посещение 

семьи 

наблюдение, 

беседы с 

обучающимися 

В 

тече 

ние 

учеб 

ного 

года 

Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по 

ВР 

3. 

Консультативна

я работа 

Цель: 

обеспечение 

непрерывности 

индивидуальног

о сопровождения 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

Консультирован 

ие 

педагогических 

работников по 

вопросам 

образования: 

выбор методов и 

приемов работы с 

обучающимися с 

ОВЗ 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2.Разработка 

плана 

консультативной 

работы 

работниками 

школы 

Индивидуальн 

ые, групповые, 

тематические 

консультации 

В 

тече 

ние 

года 

Психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Учителя- 

предметники 

Консультирован 

ие обучающихся 

по выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2.Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

ребенком 

Индивидуальн 

ые, групповые, 

тематические 

консультации 



 Консультирован 

ие родителей по 

вопросам 

образования, 

выбора 

стратегии 

воспитания 

обучающихся, 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2. Разработка 

плана 

консультативной 

работы  с 

родителями 

Индивидуальн 

ые, групповые, 

тематические 

консультации 

собеседования 

  

4.Информационно 

- 

просветительская 

работа 

Цель: организация 

информационно- 

просветительской 

деятельности по 

вопросам 

образования со 

всеми 

участниками 

образовательных 

отношений 

Информировани 

е родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам 

Организация 

работы 

семинаров, 

тренингов по 

вопросам 

образования 

Информационн 

ые 

мероприятия 

В 

тече 

ние 

учеб 

ного 

года 

Психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Различные 

формы 

просветительско 

й 

деятельности(ле 

кции, беседы, 

информационны 

е стенды 

Повышение 

степени 

преодоления 

рисков по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

проведение 

тематических 

выступлений 

 Администраци 

я, психолог, 

соц.педагог 

Психолого- 

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

образования 

Информационн 

ые 

мероприятия 

В 

тече 

ние 

учеб 

ного 

года 

Психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 



 воспитания 

данной 

категории детей 

    

 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 

Работа с учащимися с ОВЗ строится поэтапно. На подготовительном этапе определяется 

нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ в 

образовательной организации, их особые образовательные потребности; сопоставляются 

результаты обучения этих детей на предыдущем уровне образования; создается 

(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных 

категорий учащихся с ОВЗ. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания учащихся с 

ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направления и 

ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям 

реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть 

представлены в рабочих коррекционных программах, которые прилагаются к ПКР. 

На заключительном этапе осуществляется обсуждение хода реализации программы на 

школьных методических объединениях, совещаниях, принимается итоговое решение. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в 

письменной форме их родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ОВЗ обеспечиваются педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие педагогов школы, представителей администрации и родителей (законных 

представителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации осуществляются медицинским работником на регулярной основе и, помимо общих 

направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении 

школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник может участвовать в диагностике школьников с 



ОВЗ и в определении их индивидуального образовательного маршрута, возможно проведение 

консультаций педагогов и родителей. 

Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану 

их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и 

безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) 

участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, 

социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно 

оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, 

проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. 

Целесообразно участие социального педагога в проведении профилактической и информационно- 

просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе 

профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы социального педагога 

являются: классный час, внеурочные индивидуальные занятия; беседы (со школьниками, 

родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, 

педагогами), выступления на родительских собраниях, на классных часах в виде информационно- 

просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педагогом- 

психологом, педагогом класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также с 

родителями (их законными представителями), специалистами социальных служб, органами 

исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках реализации 

основных направлений психологической службы. Педагог-психолог занятия по комплексному 

изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа может быть организована 

индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности школьного педагога- 

психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой 

сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и 

осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, направленной на 

сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает 

чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как учителя 

класса, так и специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года). 



Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия. Программа коррекционной работы предусматривает обучение детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов как в общеобразовательном классе, так и на дому или по индивидуальным 

учебным планам. Это могут быть занятия по общеобразовательной программе, по индивидуальной 

программе или по специальной (коррекционной) программе. 

В школе создаются оптимальные условия организации образовательной деятельности для 

детей с ограниченными возможностями здоровья: 

ü разрабатывается и утверждается индивидуальный учебный план; 

ü в соответствии с индивидуальным учебным планом составляется расписание 

индивидуальных занятий. 

Психолого- педагогическое обеспечение: 

Создана система: 

по обеспечению дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

по обеспечению психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

образовательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ для оптимизации образовательной деятельности, повышения его 

эффективности, доступности); 

ü по обеспечению специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, адаптированных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

ü по обеспечению здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

ü по обеспечению участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 



проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

ü по развитию обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и 

(или) физического развития. 

Программно- методическое обеспечение. В медиатеке школы имеются электронные 

образовательные ресурсы, доступ к цифровым образовательным ресурсам. 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

адаптированных образовательных программ. 

Кадровое обеспечение. 

Педагогические сотрудники школы имеют базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются научно-методической деятельностью. 

Педагоги школы прошли обучение на курсах повышения квалификации и владеют современными 

образовательными технологиями. В педагогическом коллективе школы есть все необходимые 

специалисты: учителя-предметники, психолог, библиотекарь, социальный педагог, что позволяет 

вести коррекционную работу. Педагогические работники постоянно повышают свою 

квалификацию через педсоветы, семинары, работу в методических объединениях. Имеется 

специально оборудованный кабинет психолога. 

Состав и квалификация педагогических кадров начальной школы 
 

№ Специалисты Функции Количество специалистов в 
основной школе /информация о 

прохождения курсов 
1 Классные 

руководители, 

учителя – 

предметники. 

Организация условий для 

успешного продвижения ребенка в 

рамках образовательной 

Деятельности 

4 чел. 

2 Педагог- психолог Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для 

развития ребенка в соответствии с 

его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

1 чел. 



3 Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов 

школы условия для эффективной 

работы, осуществляет контроль и 

текущую организационную работу 

Директор, заместитель 

директора по УВР 

4 Информационно- 

технологический 

персонал 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры 

(включая ремонт техники, выдачу 

книг в библиотеке, системное 

администрирование, организацию 

выставок и пр.) 

зав. библиотекой -1 чел. 

ответственный школьного сайта-1 

чел. 

 

Материально — техническое обеспечение. В школе имеется надлежащая материально — 

техническая база, позволяющая обеспечить адаптивную и коррекционно — развивающую среду. 

Это горячее питание, организация спортивных и массовых мероприятий, хозяйственно-бытовое и 

санитарно- гигиеническое обслуживание. В школе работает столовая, спортивный зал, 15 

оборудованных АРМ учителя и доступом в Интернет учебных кабинета с возможностью 

организации дистанционного обучения, библиотека и медиатека, оснащенные АРМ библиотекаря 

и АРМ учащихся. 

Информационное обеспечение. В школе создана система широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к 

сетевым источникам информации, к информационно — методическим фондам. 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую 

направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в 

области коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, других образовательных 

организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности 

Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности 

образовательной организации: 

 Урочные 

мероприятия 

Внеурочные 

Мероприятия 

Внешкольные меро- 

приятия 

Содержание • Расширение • Совершенствован • Коррекция 

коррекционных представлений об ие движений нарушений в развитии 

мероприятий окружающем мире и сенсомоторного развития эмоционально- 
 обогащение словаря • Расширение личностной сферы 



 • Развитие  представлений об • Расширение 

различных видов окружающем мире и представлений об 

мышления  обогащение словаря окружающем мире и 

• Развитие  • Развитие обогащение словаря 

основных  различных видов • Развитие 

мыслительных  Мышления различных видов 

операций  • Развитие речи, мышления 
  овладение техникой речи • Развитие речи, 
  • Коррекция овладение техникой 
  отдельных сторон речи 
  психической сферы  

Формы работы • Игровые • Внеклассные занятия Консультации 
 ситуации, упражнения, • Кружки и   спортивные специалистов 
 задачи, коррекционные Секции • Закаливание 
 приёмы и методы • Индивидуально • Посещение 
 обучения ориентированные учреждений 
 • Элементы Занятия дополнительного 
 изотворчества, • Часы общения образования 
 танцевального • Культурно-массовые (творческие кружки, 
 творчества, Мероприятия спортивные секции) 
 сказкотерапии 

• Психогимнастик 

• Творческие 

Лаборатории 

• Семейные праздники, 

традиции 
 а • Индивидуальная работа • Поездки, путешествия, 
 • Театрализация, 

• драматизация 

• Валеопаузы, 

• Школьные праздники 

• Экскурсии 

• Речевые и ролевые 

походы, экскурсии 

• Общение с 

родственниками 

 минуты отдыха 

• Индивидуальная 

игры 

• Литературные вечера 

• Общение с друзьями 

• Прогулки 

 работа 

• Использование 

• Уроки доброты 

• Субботники 

 

 адаптированных • Коррекционные занятия  

 программ по формированию  

 • Контроль навыков игровой и ком-  

 межличностных муникативной деятель-  



 взаимоотношений ности, по формированию  

• Дополнительные социально-коммуника- 

задания и помощь тивных навыков обще- 

учителя ния, по коррекции рече- 
 вого развития, по разви- 
 тию мелкой моторики, 
 по развитию общей 
 моторики, по социально- 
 бытовому обучению, по 
 физическому развитию и 
 укреплению здоровья 

Диагностическая Наблюдение и Обследования Медицинское 

направленность педагогическая специалистами школы обследование, 

(В течение года) характеристика (психолог, медработник) заключение 
 основного  психолого-медико- 
 учителя, оценка зоны  педагогической ко- 
 ближайшего развития  миссии (ПМПК) 
 ребёнка   

Коррекционная Использование Организация часов Соблюдение режима 

направленность адаптированных общения, дня, смена 

(В течение года) программ, коррекционных занятий, интеллектуальной 
 помощь Индивидуально деятельности на 
 на уроке ассистента ориентированных эмоциональную и 
 (помощника). занятий; занятия со двигательную, 
 Стимуляция актив- специалистами, семейная игротерапия, 
 ной деятельности соблюдение режима дня, сказкотерапия, 
 самого учащегося смены труда и отдыха, изотворчество, 
  полноценное питание, танцевальное 
  Прогулки творчество, 
   психогимнастика, 
   общее развитие 
   ребёнка, его кругозора, 
   речи, эмоций и т.д. 

Профилактическ Систематические Смена интеллектуальной Социализация и 



ая 

направленность 

(В течение года) 

валеопаузы, минуты 

отдыха, смена режима 

труда и отдыха. 

Сообщение учащемуся 

важных объективных 

сведений об 

окружающем мире, 

предупреждение 

негативных тенденций 

развития личности 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную 

и т.п., контакты со 

сверстниками, 

педагогами, 

специалистами школы 

интеграция в общество 

ребёнка. Стимуляция 

общения  ребёнка. 

Посещение занятий в 

системе 

дополнительного 

образования  по 

интересу  или 

формирование через 

занятия его интересов. 

Проявление 

родительской любви и 

родительских чувств, 

заинтересованность 

родителей в делах 

ребёнка 

Развивающая 

направленность 

(В течение года) 

Использование 

учителем элементов 

коррекционных 

технологий, 

адаптированных 

программ, проблемных 

форм обучения 

Организация часов 

общения, групповых  и 

индивидуальных 

коррекционных занятий, 

занятия   со 

специалистами, 

соблюдение режима дня 

Посещение 

учреждений культуры 

и искусства, выезды 

на природу, 

путешествия, чтение 

книг, общение с 

разными (по возрасту, 

по религиозным 

взглядам и т.д.) 

людьми, 

посещение спортивных 

секций, кружков и т.п. 

Ответственные 

за 

индивидуально 

ориентированны 

е мероприятия 

Основной учитель, 

учителя-предметники 

Педагоги 

Психолог. 

Школьные работники. 

Родители, семья 

Медицинские 

работники. 

Педагоги дополни- 

тельного образования 



Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные 

учебные планы (ИУП). 

Разработка учебных планов и программ по учебным предметам 

При интеграции обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья разрабатываются 

индивидуальные учебные планы (ИУП), программы по учебным предметам учебного плана на 

основе рабочих программ, изложенных на сайте фгосреестра и/или edsoo.ru и рекомендованных 

для обучения ребенка и на основании ФГОС. 

Индивидуальное обучение учащихся на дому предоставляется учащимся бесплатно в 

пределах, не превосходящих максимально-допустимой недельной нагрузки при 5-дневной 

учебной неделе для нужной возрастной категории, с учетом рекомендаций медицинской 

комиссии. Индивидуальный учебный план обсуждается и согласовывается с родителями 

(законными представителями). Обучение по ИУП ведется в соответствии с требованиями 

локального акта школы – Положения об индивидуальном учебном плане обучающегося. 

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться 

педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой. 

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог, 

педагог дополнительного образования и др.), педагога-психолога, медицинского работника как 

внутри образовательной организации, так и, по возможности, в сетевом взаимодействии с 

образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность. Сетевое 

взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности организаций, направленной на 

обеспечение возможности освоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях 

повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к современным образовательным технологиям и 

средствам воспитания и обучения, более эффективного использования имеющихся 

образовательных ресурсов. Сетевая форма реализации программы осуществляется по соглашению 

образовательных организаций или по решению органов власти, в ведении которых находятся 

организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

Взаимодействие специалистов организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, обеспечивает системное сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Такое взаимодействие включает: 

• - комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 



помощи; 

• - многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

• - составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно- познавательной, речевой, эмоционально -волевой и личностной сфер 

ребенка. 

• Форма взаимодействия специалистов - консилиумы. 

Планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

определяются индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные).В урочной деятельности отражаются 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 

метапредметные результаты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и 

др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных 

на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП 

ООО (конкретных предметных областей, учебных предметов, курсов) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным 

учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 

соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной 

ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и 

содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на основном уровне обучения. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 

достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная 

оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе 

его портфеля достижений. 



Учет текущих и промежуточных итогов успеваемости 

В соответствии с действующим законодательством текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация обучающихся (в том числе с ограниченными возможностями здоровья) 

осуществляется в соответствии с Уставом МКОУ «ХОТИСИНСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА», Законом «Об образовании в РФ», Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Особые образовательные потребности различаются у детей разных категорий, поскольку 

задаются спецификой нарушения психического развития и определяют особую логику построения 

образовательной деятельности, находят свое отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные всем 

детям с ОВЗ: 

• начать специальное обучение ребенка сразу же после выявления первичного нарушения 

развития; 

ввести в содержание обучения ребенка специальные разделы, не присутствующие в программах 

образования нормально развивающихся сверстников; 

• использовать специальные методы, приемы и средства обучения (в том числе 

специализированные компьютерные технологии), обеспечивающие реализацию "обходных путей" 

обучения; 

• индивидуализировать обучение в большей степени, чем требуется для нормально 

развивающегося ребенка; 

• обеспечить особую пространственную и временную организацию образовательной среды; 

• максимально    раздвинуть     образовательное     пространство     за     пределы     школы. 

Результатом успешной реализации программы коррекционной работы может считаться: 

ü освоение учащимися с ОВЗ основной образовательной программы ООО или 

адаптированной основной образовательной программы ООО; 

ü социальная адаптация и интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья; 

ü способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам пребывания в школе, 

своих нуждах и правах в организации обучения и воспитания; 

ü освоение соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

ü создание комфортной развивающей образовательной среды: 

• преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику психофизического 

развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данной ступени общего 

образования; 



• обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

их родителей (законных представителей); 

• способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

• своевременное выявление обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

• положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними 

(повышение учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, принятие социальных норм 

поведения детьми); 

• достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии с 

ООП ООО. 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 
 

Учебный план начального общего образования 

 
Учебный план Учреждения, реализующего основную образовательную программу начального 

общего образования, фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Объём обязательной части программы начального общего 

образования составляет 80 %, а объём части, формируемой участниками образовательных 

отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, - 20 % от общего объёма 

программы начального общего образования, реализуемой в соответствии с требованиями к 

организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, 

предусмотренными Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный план на 2023 – 2024 учебный год приведен в Приложении № 3 к данной основной 

образовательной программе. 

 
 Календарный учебный график 

Полное изложение рабочих программ курсов внеурочной деятельности, предусмотренных к 

реализации в начальных классах, приведено в Приложении № 4 к данной основной 

образовательной программе. 

 
 План внеурочной деятельности начального общего образования 

 
 

В соответствии с обновленным федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального 

общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную 

деятельность. Внеурочная деятельность является составной частью образовательных отношений и 

одной из форм организации свободного времени обучающихся. 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 начального общего 

образования. 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, задач, 



принципов, содержания, форм и методов деятельности. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития высоконравственной 

личности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. 

Основные задачи организации внеурочной деятельности при получении начального общего 

образования: 

- выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся по отношению к 

различным видам деятельности; 

- создать условия для индивидуального развития обучающихся в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 

- сформировать систему знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в начальной школе; 

- развивать опыт творческой деятельности. Творческих способностей, 

взаимодействия, сотрудничества; 

- расширять рамки общения обучающихся с социумом. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям воспитания: 

1. Гражданского 

2. Патриотического 

3. Духовно-нравственного 

4. Эстетического 

5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия 

6. Трудового 

7. Экологического 

8. Ценности научного познания 

Содержание внеурочной деятельности формируется с учётом запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные акции, практики и т.д. 

Личностные результаты проведения внеурочной деятельности должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение 

опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 



- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свободи законных интересов других людей; 

- активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, страны; 

- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

- понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

- представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах 

и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

- представление о способах противодействия коррупции; 

- готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, нужда в ней). 

Патриотического воспитания: 

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России; 

- ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигами трудовым достижениям народа; 

- уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природномунаследиюипамятникам,традициямразныхнародов,проживающихвроднойстране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

- готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позициинравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

- активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

- осознание важности художественной культуры как средства     коммуникации и 

самовыражения; 

- понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; 

- стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 



- осознание ценности жизни; 

- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); 

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет- 

среде; 

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 

- умение принимать себя и других ,не осуждая; 

- умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 

Трудового воспитания: 

- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Организации, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания; 

- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в 

профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

- ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; 

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 



гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

Ценности научного познания: 

- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; 

- овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; овладение 

основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 4 года обучения 

на уровне начального общего образования не более 1320 часов в год. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающими учебного плана, до 10 часов в неделю на проведение занятий в каждом классе. 

План внеурочной деятельности является приложением № 5 к Программе ООН НОО 
 
 
 Календарный план воспитательной деятельности 

Календарный план воспитательной деятельности является приложением № 6 к Программе 

ООН НОО 

 
 СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО 

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), 

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. 

 
 Кадровые условия реализации основной образовательной программы НОО 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы (по состоянию на 01.09. 

2023 год) 



МКОУ «ХОТИСИНСКАЯ       ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

созданы кадровые условия, необходимые для решения задач, определённых ООП НОО. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников МКОУ «ХОТИСИНСКАЯ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА», служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования») и требованиями профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель). 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Укомплектованность кадрами – 100%. 
 

Административные работники 
№ п.п. Занимаемая должность Ф.И.О. 

Администрация 
1. Директор школы Бойко С.В\. 
2. Заместитель директора по УВР Молчанова И.М. 
Учебно-вспомогательный персонал 
3. Педагог-психолог Марачева А.В. 

Учителя начальной школы 
4. Учитель начальных классов Марачева А.В. 
5. Учитель начальных классов Бойко В.И\ 

Учителя – предметники, работающие в начальной школе 
6. Учитель английского языка Шубина Д.С.. 
7. Учитель физической культуры Бойко С.В. 

 
8. Библиотекарь Пашалы А.Д. 
14. Медицинский персонал 

(фельдшер) 
Кучер Е.В. 

 

 

 

 

 



В педагогической практике используют современные образовательные технологии 100% 

учителей и педагогических работников, ИКТ – технологии – 100%. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала МКОУ «ХОТИСИНСКАЯ        ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА» является обеспечение системы непрерывного педагогического образования. 
Каждые 3 года педагоги школы повышают педагогическое образование в рамках курсовой 

подготовки. Формы повышения квалификации: стажировки, конференции педагогов, обучающие 

семинары и мастер-классы по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы, дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, создание 

и публикация методических материалов, в том числе, самообразование. 

Ежегодно педагогами школы составляется план работы на учебный год по методическим 

темам самообразования. 

По окончании учебного года сдается отчет и проводится собеседование при заместителе 

директора по УВР. 

 
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы НОО 

Психолого-педагогические условия обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к 

психолого-педагогическим условиям реализации ООП НОО, в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

при реализации образовательных программ начального, основного и среднего общего 

образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

образовательной организации с учётом специфики их возрастного психофизиологического 

развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психологопедагогической компетентности 

работников образовательной организации и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 4) обеспечивают профилактику формирования у 

обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

Психолого-педагогическое сопровождение реализации программы НОО осуществляется 

квалифицированным специалистом: педагогом-психологом. В процессе реализации ООП НОО 

Учреждением обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, 

обеспечивающих: 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательных отношений; 

- сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 



обучающихся; 

- поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одарённых детей; создание условий для последующего профессионального 

самоопределения; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

- формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

-развитие психологической культуры в области использования ИКТ. В процессе реализации ООП 

осуществляется индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе: 

- обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего образования, 

развитии и социальной адаптации; 

- обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых; 

- обучающихся с ОВЗ; 

- педагогических работников Учреждения, обеспечивающих реализацию программы НОО; 

- родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Психолого- 

педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется 

диверсифицировано, на уровне классов, на индивидуальном уровне. В Учреждении создан и 

работает психолого-педагогический консилиум. 

3.5.3 Финансово-экономические условия реализации образовательной программы НОО 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 



граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. Региональный расчётный подушевой 

норматив — это минимально допустимый объём финансовых средств, необходимых для 

реализации основной образовательной программы в учреждениях данного региона в соответствии 

с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных 

учреждений, расположенных в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 

Ø оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффициентов 

к заработной плате, а также отчисления; 

Ø расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, 

канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

Ø иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные 

расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов включают 

расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным учреждениям и 

развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего 

образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх 

следующих уровнях: 

Ø межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

Ø внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение); 

Ø образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на 



одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном 

уровне следующих положений: 

Ø не уменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных учреждений); 

Ø возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и 

образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

должны учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений: 

Ø фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда - от 

20 до 40%. Значение стимулирующей доли определяется общеобразовательным учреждением 

самостоятельно; 

Ø базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный 

процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного 

учреждения; 

Ø рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического 

персонала - 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты 

труда педагогического персонала определяется самостоятельно общеобразовательным 

учреждением; 

Ø базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 



Ø общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и численности 

обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локальных 

правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных договорах. В локальных 

правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности 

и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. В них включаются: динамика 

учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

Ø соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

Ø соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 

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

Ø порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 

органов самоуправления (Совет Школы). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально- 

технических условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования образовательное учреждение: 

1) провело экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции; 

2) установило предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также 

работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определило величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотнесло необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определило объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности 

обучающихся, включённой в основную образовательную программу образовательного 

учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования представлены в материалах 



Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного подушевого финансирования 

реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда 

работников образования. Модельная методика формирования системы оплаты труда и 

стимулирования работников государственных образовательных учреждений субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» (утверждена 

Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме Департамента общего образования 

«Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения 

к модельным методикам в соответствии с требованиями ФГОС). 

 
 Информационно-методические условия реализации программы НОО 

Для организации образовательного процесса в рамках реализации ООП НОО имеется 

необходимое информационно-техническое обеспечение: 

Наличие созданной Информационной среды (ИС) как системы обновляемых 

информационных объектов, в том числе цифровых документов, информационных источников и 

инструментов, служащей для: создания; хранения; ввода; организации; обработки; передачи; 

получения информации об образовательном процессе. 

Основу информационной среды составляют: сайт муниципального общеобразовательного 

учреждения «Хотисинская основная общеобразовательная школа», Перемышльский район 

Калужской области - https://shkolaxotisinskaya-r40.gosweb.gosuslugi.ru/ ; сервер образовательного 

учреждения. 

Наличие компьютерной и мультимедийной техники 
 

№ 

п.п. 

Наименование Количество, шт. 

1. Ноутбук/нетбук 56 

2. Принтер 1 

3. МФУ 5 

4. Мультимедийный проектор 9 

5. Интерактивная доска 3 

6. Web-камера/ документ-камера 3 

Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Начальная школа обеспечена УМК, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным дисциплинам образовательной программы начального общего образования, имеет 

доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. Начальная школа работает по программе «Школа России», 

которая отвечает требованиям фундаментального ядра содержания начального образования и 



рассчитаны на количество часов, отводимых на изучение каждой образовательной области в 

инвариантной части базисного учебного плана образовательного учреждения. Учебно- 

методические комплекты, использующиеся в образовательном процессе, соответствуют 

утвержденному Министерством образования и науки РФ федеральному перечню учебников. 

Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию учебного плана 

для образовательного учреждения, работающего по основной образовательной программе 

начального общего образования 

Образовательная область УМК «Школа России» 
Русский язык и 
литературное чтение 

Азбука.1 кл. Горецкий В. Г., Кирюшин В. А., 
Виноградская Л. А. Просвещение 
Русский язык. 1-4 кл. Канакина В. П., Горецкий В. Г. 
Просвещение 1-4 классы 
Литературное чтение. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., 
Голованова М. В. Просвещение 

Иностранный язык Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д. и др. 
Просвещение 2-4 классы 

Математика Математика. Моро М. И., Степанова С. В., Волкова С. И. 
Просвещение 1-4 классы 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир Плешаков А. А. 1-3 кл. Просвещение 
Окружающий мир Плешаков А. А., Крючкова Е. А. 4 кл., 
Просвещение 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы православной культуры. Кураев А.В., 4 кл., 
Просвещение 
 

Искусство Изобразительное искусство. Неменская Л. А., под 
редакцией Неменского Б. М. -1 кл. Просвещение 
Изобразительное искусство. Коротеева Е. И.., под 
редакцией Неменского Б. М. Просвещение 

Технология Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология Просвещение 1-4 
Классы 

Физическая культура Физическая культура. Лях В. И. Просвещение 1-4 
 

 Материально-технические условия реализации программы НОО 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

удовлетворительные, отвечают требованиям к оснащённости учебных помещений, соответствуют 

возрастным особенностям и возможностям обучающихся, позволяют обеспечить реализацию 

современных образовательных и иных потребностей и возможностей обучающихся. 

 
 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации образовательной программы НОО 



Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки 
реализации 

I. Нормативное 1. Наличие решения органа государственно-  
обеспечение общественного управления (совета школы, 
введения управляющего совета, попечительского совета) о 
ФГОС НОО введении в образовательной организации 

 ФГОС НОО 
 2.   Разработка   программы   начального общего  
 образования 
 3. Утверждение ООП НОО  
 4. Обеспечение соответствия нормативной базы  
 школы требованиям ФГОС НОО 
 5. Приведение должностных инструкций  
 работников образоательной организации в 
 соответствие с требованиями ФГОС НОО, 
 тарифно-квалификационными характеристиками 
 и профессиональным стандартом 
 6. Разработка и утверждение плана-графика  
 введения ФГОС НОО 
 7. Определение списка учебников и учебных  
 пособий, используемых в образовательной 
 деятельности в соответствиис ФГОС НОО 
 8. Разработка локальных актов, устанавливающих  
 требования к различным объектам 
 инфраструктуры образовательной организации с 
 учётом требований к необходимой и достаточной 
 оснащён-ности учебной деятельности 
 9. Разработка:  
 - образовательных программ (индивидуальных и 
 др.); 
 - учебного плана; 
 - рабочих программ учебных предметов, курсов, 
 дисциплин, модулей; 
 - годового календарного учебного графика; 
 - положений о внеурочной деятельности 
 обучающихся; 
 - положения об организации текущей и итоговой 
 оценки достижения обучающимися планируемых 
 результатов освоения основной образовательной 
 программы; 
 - положения об организации домашней работы 
 обучающихся; 
 - положения о формах получения образования 

II. Финансовое 1. Определение объёма расходов, необходимых  
обеспечение для реализации ООП и достижения планируемых 
введения результатов 
ФГОС НОО 2. Корректировка   локальных   актов   (внесение  

 изменений в них), регламентирующих 
 установление заработной платы работников 
 образовательной организации, в том числе 



 стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 
размеров премирования 

 

3. Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими 
работниками 

 

III. Организа- 
ционное 
обеспечение 
введения 
ФГОС НОО 

1. Обеспечение координации  взаимодействия 
участников образовательных отношений по 
организации введения ФГОС НОО 

 

2. Разработка и реализация моделей 
взаимодействия образовательных организаций 
и организаций дополнительного образования, 
обеспечивающих  организацию  внеурочной 
деятельности 

 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 
образовательных потребностей обучающихся и 
родителей (законных представителей) по 
использованию часов вариативной части 
учебного плана и внеурочной деятельности 

 

4. Привлечение органов государственно- 
общественного управления образовательной 
организацией к проектированию основной 
образовательной программы НОО 

 

IV. Кадровое 
обеспечение 
введения 
ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 
реализации ФГОС НОО 

 

2. Создание (корректировка) плана-графика 
повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников образовательной 
организации в связи с введением ФГОС НОО 

 

3. Разработка (корректировка) плана научно- 
методической  работы (внутришкольного 
повышения квалификации) с ориентацией на 
проблемы введения ФГОС НОО 

 

V. Информа- 
ционное 
обеспечение 
введения 
ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте образовательной 
организации информационных  материалов о 
введении ФГОС НОО 

 

2. Широкое информирование родителей 
(законных представителей) как участников 
образовательного процесса о введении и 
реализации ФГОС НОО 

 

3. Обеспечение  публичной  отчётности 
образовательной организации о  ходе и 
результатах введения и реализации ФГОС НОО 

 

VI. Материально- 
техническое 
обеспечение 
введения 
ФГОС НОО 

1. Характеристика материально-технического 
обеспечения введения 
и реализации ФГОС НОО 

 

2. Обеспечение соответствия материально- 
технической базы образовательной организации 
требованиям ФГОС НОО 

 

3. Обеспечение соответствия условий реализации 
ООП противопожарным нормам, санитарно- 
эпидемиологическим нормам, нормам охраны 
труда работников образовательной организации 

 



 4. Обеспечение соответствия информационно- 
образовательной среды требованиям ФГОС НОО: 
укомплектованность   библиотечно- 
информационного центра печатными и 
электронными образовательными ресурсами; 
наличие доступа образовательной организации к 
электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 
размещённым в федеральных, региональных и 
иных базах данных; 
наличие контролируемого доступа участников 
образовательных отношений к информационным 
образовательным ресурсам локальной сети и 
Интернета 

 

 


