
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Красномаяковская основная общеобразовательная школа»

Ковровского района

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ООП НОО)

П. Красный Маяк
2023 год.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ
«Красномаяковская ООШ»
Приказ от 26.06.2023 №66

ПРИНЯТА
Педагогическим советом
МБОУ «Красномаяковская ООШ»
Протокол от 26.05.2023 №5

СОГЛАСОВАНО
Советом родителей
МБОУ «Красномаяковская ООШ»
Протокол от 03.06.2023 №4
Советом обучающихся
МБОУ «Красномаяковская ООШ»
Протокол от 30.05.2023 №4



Общие положения

Данный документ — основная образовательная программа начального общего образования (далее
ООП НОО) предназначен для сопровождения деятельности образовательной организации по созданию
программы начального общего образования и отражает вариант конкретизации требований Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее ФГОС НОО),
предъявляемых к данному уровню общего образования.

Основная образовательная программа построена в соответствии с логикой представления
образовательной организацией программы начального общего образования и раскрывает возможный
вариант наполнения следующих разделов: целевой, содержательный, организационный.

Целевой раздел ООП отражает основные цели начального общего образования, те психические и
личностные новообразования, которые могут быть сформированы у младшего школьника к концу его
обучения на первом школьном уровне. Раздел включает рекомендации по учёту специфики региона,
особенностей функционирования образовательной организации и характеристику контингента
обучающихся. Обязательной частью целевого раздела является характеристика планируемых результатов
обучения, которые должны быть достигнуты обучающимся-выпускником начальной школы, независимо от
типа, специфики и других особенностей образовательной организации. Планируемые результаты в
соответствии с ФГОС НОО включают личностные, метапредметные и предметные достижения младшего
школьника на конец его обучения в начальной школе. Личностные результаты отражают новообразования
ребёнка, отражающие его социальный статус: сформированность гражданской идентификации, готовность к
самообразованию, сформированность учебно-познавательной мотивации и др. Метапредметные результаты
характеризуют уровень становления универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных,
регулятивных) как показателей умений обучающегося учиться, общаться со взрослыми и сверстниками,
регулировать своё поведение и деятельность. Предметные результаты отражают уровень и качество
овладения содержанием учебных предметов, которые изучаются в начальной школе.

Даются рекомендации к возможному расширению и уточнению планируемых результатов с учётом
особенностей функционирования образовательной организации (наличие индивидуальных программ
обучения, модульный принцип обучения, кадровый состав преподавателей высокой квалификации, родной
язык обучения др.).

В целевом разделе представлены единые подходы к системе оценивания достижений планируемых
результатов освоения программы начального общего образования. Даются рекомендации по контролю
метапредметных результатов обучения и требования к его организации.

Содержательный раздел ООП включает характеристику основных направлений урочной
деятельности образовательной организации (рабочие программы учебных предметов, модульных курсов),
обеспечивающих достижение обучающимися личностных, предметных и метапредметных результатов.
Раскрываются подходы к созданию индивидуальных учебных планов, соответствующих «образовательным
потребностям и интересам обучающихся» (пункт 6.3. ФГОС НОО). В раздел включены требования к
разработке индивидуальных учебных планов для обучающихся, проявляющих особые способности в
освоении программы начального общего образования, а также требования к разработке программ обучения
для детей особых социальных групп. Раскрываются общие подходы к созданию рабочих программ по
учебным предметам, даётся пример их конкретной разработки. Рассматриваются подходы к созданию
образовательной организацией программы формирования универсальных учебных действий на основе
интеграции предметных и метапредметных результатов обучения. Характеризуется вклад учебного
предмета в становление и развитие УУД младшего школьника.

В ООП представлен возможный вариант рабочих программ по всем учебным предметам начальной
школы. Тематическое планирование выделено в отдельный документ, который не входит в текст данного
документа, но его можно найти на сайте https://edsoo.ru.

Представлен вариант программы воспитания, который образовательная организация может
использовать как образец для создания своей программы с возможной корректировкой в соответствии с
условиями жизнедеятельности образовательной организации, преемственности и перспективности
построения системы воспитательной работы с обучающимися.

Организационный раздел даёт характеристику условий организации образовательной деятельности,
раскрывает особенности построения учебного плана и плана внеурочной деятельности, календарных
учебных графиков и планов воспитательной работы. Предлагаются рекомендации по учёту особенностей
функционирования образовательной организации, режима её работы и местных условий. Раскрываются
возможности дистанционного обучения и требования к его организации в начальной школе.
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ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ

Пояснительная записка

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

Программа начального общего образования МБОУ «Красномаяковская ООШ» является основным
документом, регламентирующим образовательную деятельность образовательной организации в единстве
урочной и внеурочной деятельности, при учёте правильного соотношения обязательной части программы и
части, формируемой участниками образовательного процесса.

Целями реализации программы начального общего образования являются:
 обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина Российской Федерации на
получение качественного образования, включающего обучение, развитие и воспитание каждого
обучающегося;
 развитие единого образовательного пространства РФ на основе единых принципов формирования
содержания обучения и воспитания, организации образовательного процесса;
 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.

Программа начального общего образования МБОУ «Красномаяковская ООШ» учитывает
следующие принципы её формирования.

 принцип учета ФГОС НОО: ФОП НОО базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к
целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения в начальной школе;

 принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования образовательной организации
ФОП 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;

 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
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самоконтроль);
 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;

 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;

 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;

 принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допускается
использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) психическому здоровью
обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объем учебной
нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны соответствовать требованиям,
предусмотренным санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания",
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28 января 2021 г. N 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г.,
регистрационный N 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), и
санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный N
61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические требования).

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

Общая характеристика программы начального образования
Программа начального общего образования является стратегическим документом МБОУ

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

Программа с 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 (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими
нормативамии 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.

Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать обучающихся от
перегрузок, утомления, отрицательного влияния обучения на здоровье. При создании программы начального

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=375839&date=10.01.2023
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=371594&date=10.01.2023
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=375839&date=10.01.2023
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=371594&date=10.01.2023
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учитывается статус ребёнка младшего школьного возраста. В первый класс приходят дети с разным
уровнем готовности к обучению, у многих не сформирована произвольная деятельность, они с трудом
принимают требования учителя, часто отвлекаются, быстро устают. Желание учиться поддерживается
школьными успехами, но неудачи быстро разрушают познавательные мотивы. Всёэто 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.

В исключительных случаях МБОУ «Красномаяковская ООШ» может с учётом особых успехов
обучающихся, высокого темпа обучаемости или особых условий развития ребёнка сократить срок обучения
в начальной школе. В этом случае обучение осуществляется по индивидуально разработанным учебным
планам.

Планируемые результаты освоения ООПНОО.
Планируемые результаты освоения ФОП НОО соответствуют современным целям начального общего

образования, представленным во ФГОС НОО как система личностных, метапредметных и предметных
достижений обучающегося.

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

• Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированное познавательных,
коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают успешность изучения
учебных предметов, а также становление способности к самообразованию и саморазвитию. В результате
освоения содержания программы начального общего образования обучающиеся овладевают рядом
междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими средствами, которые
помогают обучающимся применять знания как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных
ситуациях.

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООПНОО
• Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной

деятельности и подготовки обучающихся, освоивших ООП НОО, является ФГОС НОО независимо от
формы получения начального общего образования и формы обучения. Таким образом, ФГОС НОО
определяет основные требования к образовательным результатам обучающихся и средствам оценки их
достижения.

• Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки) является
частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации и служит
основой при разработке образовательной организацией соответствующего локального акта.

• Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования,
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями являются:
ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения ФОП НОО и
обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным
процессом.

• Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации
являются:
оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их
промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга
образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального и
федерального уровней;
оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных процедур; оценка
результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных
процедур.
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• Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают
требования ФГОС НОО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися
ФОП НОО.

• Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
• Внутренняя оценка включает:
стартовую диагностику;
текущую и тематическую оценки;
итоговую оценку;
промежуточную аттестацию;
психолого-педагогическое наблюдение;
внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся.
• Внешняя оценка включает:
независимую оценку качества образования;
итоговую аттестацию.
• В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений.
• Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся

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

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

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

• Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через:
оценку предметных и метапредметных результатов;
использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики индивидуальных

образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; использование контекстной
информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации
полученных результатов в целях управления качеством образования;

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

использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в
самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка);

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

• Целью оценки личностных достижений обучающихся является получение общего
представления о воспитательной деятельности образовательной организации и ее влиянии на коллектив
обучающихся.
19.15. При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических норм и правил
взаимодействия с обучающимся с учетом его индивидуально-психологических особенностей развития.
• Личностные достижения обучающихся, освоивших ФОП НОО, включают две группы
результатов:
основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и социально значимые качества
личности;
готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и обучению, активное участие в
социально значимой деятельности.
• Учитывая особенности групп личностных результатов, педагогический работник может
осуществлять только оценку следующих качеств:

наличие и характеристика мотива познания и учения;
наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать учебные действия;
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способность осуществлять самоконтроль и самооценку.
Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, целесообразно интегрировать с
заданиями по оценке метапредметных регулятивных универсальных учебных действий.
• Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку достижения планируемых
результатов освоения ФОП НОО, которые отражают совокупность познавательных, коммуникативных и
регулятивных универсальных учебных действий.
• Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения программ
учебных предметов и внеурочной деятельности.
• Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности:
познавательных универсальных учебных действий;
коммуникативных универсальных учебных действий;
регулятивных универсальных учебных действий.
• Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает
формирование и оценку у обучающихся базовых логических действий, базовых исследовательских
действий, умения работать с информацией.
• Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирование у обучающихся
следующих умений:
сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;
объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;
определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты;
находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на
основе предложенного педагогическим работником алгоритма;
выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основепредложенного
алгоритма;
устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному
наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы.

• Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает формирование у
обучающихся следующих умений:

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

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

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

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

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного
наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);

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

• Работа с информацией как одно из познавательных универсальных учебных действий
обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений:
выбирать источник получения информации;
согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в
явном виде;
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании
предложенного учителем способа ее проверки;
соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с
учебной задачей;
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.
• Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями предполагает
формирование и оценку у обучающихся таких групп умений, как общение и совместная деятельность.
• Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает
сформированность у обучающихся следующих умений:
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями
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общения в знакомой среде;
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии;
признавать возможность существования разных точек зрения;
корректно и аргументированно высказывать свое мнение;
строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать
устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);готовить
небольшие публичные выступления;
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;
• Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных учебных действий
обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений:
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в коллективных
задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования,
распределения промежуточных шагов и сроков;
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению:
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять
готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
ответственно выполнять свою часть работы;
оценивать свой вклад в общий результат;
выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.

• Овладение регулятивными универсальными учебными действиями согласно ФГОС НОО
предполагает формирование и оценку у обучающихся умений самоорганизации (планировать действия по
решению учебной задачи для получения результата, выстраивать последовательность выбранных
действий) и самоконтроля (устанавливать причины успеха (неудач) в учебной деятельности,
корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок).

• Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим
работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией
образовательной организации в ходе мониторинга. В текущем учебном процессе отслеживается
способность обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие
владения познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в
предметном преподавании.

• В ходе мониторинга проводится оценка сформированности универсальных учебных действий.
Содержание и периодичность мониторинга устанавливаются решением педагогического совета
образовательной организации. Инструментарий для оценки сформированности универсальных учебных
действий строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке
функциональной грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных
учебных действий.

• Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания предметных
областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение знаний, умений и
навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное
обучение.

• Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется через оценку
достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам.

• Основным предметом оценки результатов освоения ООП НОО в соответствии с требованиями
ФГОС НОО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач,
основанных на изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе метапредметных
(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.

• Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется учителем в ходе
процедур текущего, тематического, промежуточного и итоговогоконтроля.

• Особенности оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету фиксируются
в приложении к ООП НОО.

• Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с целью
оценки готовности к обучению на уровне начального общего образования.

• Стартовая диагностика проводится в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчета)
для оценки образовательных достижений обучающихся. Объектом оценки в рамках стартовой
диагностики является сформированность предпосылок к учебной деятельности, готовность к овладению
чтением, грамотой и счётом.

• Стартовая диагностика может проводиться педагогическими работниками с целью оценки
готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностикиявляются
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основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса.
• Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения обучающегося в

освоении программы учебного предмета.
• Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия

обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и диагностической,
способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении.

• Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения
которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету.

• В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (устные и письменные
опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само – и
взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учетом особенностей учебного предмета.

• Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса.
• Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения обучающимися планируемых

результатов по учебному предмету.
• Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со 2-го класса, в конце каждого

учебного периода по каждому учебному предмету.
• Промежуточная аттестация обучающимися проводится на основе результатов накопленной

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в классном журнале.
• Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и

универсальных учебных действий, является основанием для перевода обучающихся в следующий класс.
• Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации и

складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по учебному предмету. Предметом
итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно – познавательные и учебно –
практические задачи, построенные на основном содержании учебного предмета с учетом формируемых
метапредметных действий.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ
Рабочие программы учебных предметов учебных курсов (в том числе внеурочной

деятельности), учебных модулей содержат:

Федеральные рабочие программы учебных предметов:

«Русский язык»,

«Литературное чтение»,

«Окружающий мир»,

«Иностранный язык (немецкий)»,

«Иностранный язык (английский)»,

«Математика»,

«ОРКСЭ»,

«Изобразительное искусство»,

«Музыка»,

«Физическая культура»,

«Технология».

Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности

представлены в Приложении 1 к ООП НОО .

Перечень рабочих программ учебных курсов внеурочной деятельности может измениться по

запросу родителей (законных представителей)

Программа формирования универсальных учебных действий

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся в соответствии с п. 161.9
ФОП НОО должна содержать:
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• описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
• характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий
обучающихся.

Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов.
Цель развития обучающихся на уровне начального общего образования реализуется через установление
связи и взаимодействия между освоением предметного содержания обучения и достижениями
обучающегося в области метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем:

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

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

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

построение учебного процесса с учетом реализации цели формирования УУД способствует снижению
доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают успешность развития
обучающегося, и формирует способности к вариативному восприятию предметного содержания в условиях
реального и виртуального представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов,
процессов.

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

На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности особое
значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-образного
и знаково-символического мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования
псевдологического мышления.

Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология»,
«Изобразительное искусство», «Музыка». Каждый учебный предмет в зависимости от предметного
содержания и релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает
определенные возможности для формирования универсальных учебных действий.
В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных,

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования
логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в
морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения,
графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий — замещения
(например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и
преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского создает условия для формирования
языкового чутья как результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре
родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая
обобщающую и планирующую функции.

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета включают
формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных,
познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации).
Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспечивает освоение
идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического восприятия.
Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция духовно-
нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов,
раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. При получении
начального общего образования важным средством организации понимания авторской позиции,
отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное
чтение. Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универсальных
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учебных действий:
- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе
личностных смыслов;
- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений
посредством эмоционально-действенной идентификации;
- основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым своего народа
и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее
граждан;
- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
- нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения
действий персонажей;
- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения,
соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей;
- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей коммуникации,
особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
- умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и действий
героев произведения;
- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя

коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует:
- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных лингвистических
структур грамматики и синтаксиса;
- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
- развитию письменной речи;
- формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и
переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог,
излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме. Знакомство обучающихся с
культурой, историей и традициями других народов и мировой культурой, открытие универсальности
детской субкультуры создает необходимые условия для формирования личностных универсальных
действий — формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном
компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам,
компетентности в межкультурном диалоге. Изучение иностранного языка способствует развитию
общеучебных познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и
предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение
задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе
плана).

«Математика и информатика». При получении начального общего образования этот учебный предмет
является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь
логических и алгоритмических.
В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются
учебные действия
планирования последовательности шагов при решении задач;
различения способа и результата действия;
выбора способа достижения поставленной цели;
использования знаково-символических средств для моделирования математической ситуации,
представления информации;
сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному
основанию.
Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как универсального
учебного действия. Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется
в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения
обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в современной
культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации.

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает
формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира,
отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в
обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования
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российской гражданской идентичности личности. В сфере личностных универсальных действий изучение
предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и
деятельностного компонентов гражданской российской идентичности:
- формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона,
описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию,
Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых
зарубежных стран;
- формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое,
настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и ощущения
чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в информационной
среде элементы истории семьи, своего региона;
- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение
элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
- развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми,
социальными группами и сообществами.
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует принятию
обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в
интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. Изучение данного
предмета способствует формированию общепознавательных универсальных учебных действий:
- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и работы с
информацией;
- формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для объяснения
явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации
объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств;
установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном
материале природы и культуры родного края.

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием
личностных, познавательных, регулятивных действий. Моделирующий характер изобразительной
деятельности создает условия для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования
явлений и объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся.
Такое моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует формированию
логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных
связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования
предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и
организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых
действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его
соответствия замыслу.
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы
изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов обеспечивают
формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов,
новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию
позитивной самооценки и самоуважения обучающихся.

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения
основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально- творческой деятельности обучающихся:
хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании,
подготовке музыкально-театрализованных представлений.
Личностные результаты освоения программы должны отражать:
формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину,
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;
формирование ценностей многонационального российского общества;
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и
разнообразии культур;
- формирование уважительного отношения к культуре других народов;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных задач и
собственной музыкально-прикладной деятельности;
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- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания
и сопереживания чувствам других людей;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и духовным
ценностям.
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к саморазвитию,
мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных национально-культурных
традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным
традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и
общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта
музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и
неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры,
выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать
музыкальные образы при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, исполнении
вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. Школьники научатся размышлять
о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные
предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную
самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии
художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. У
обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в
обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со
сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация программы
обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через
музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию.
Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую
деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с
друзьями, родителями.
Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее
осуществления в процессе освоения музыкальной культуры;

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, музыкально-
исполнительской и творческой деятельности;

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения
результата в различных видах музыкальной деятельности;

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения музыкальной
культуры в различных видах деятельности;

использование знаково-символических средств представления информации в процессе освоения средств
музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты;

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и
выступать с аудио-, видео-и графическим сопровождением;

умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями сравнения,
анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и
стилевого анализа музыкальных произведений и других видов музыкально-творческой деятельности;

готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении
различных музыкально-творческих задач;

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения учебного
предмета «Музыка»;

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме
измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и
графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
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родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения музыкальных
произведений различных жанров и форм;
- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку
зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и
инструментальной деятельности;
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений
действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и
отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения интегративных форм освоения
учебного предмета «Музыка».
В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные действия,
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал,
применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в познавательной и
практической деятельности.

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных
учебных действий обусловлены:
- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования системы
универсальных учебных действий;
- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются
непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе
решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие
полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять
необходимую систему ориентиров);
- специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметнопреобразовательной
деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного
возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как
осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности;
- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации
учебных целей курса;
- формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-
преобразующей деятельности человека;
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного
воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и
процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);
- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план
действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата
при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка;
- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразующих действий;
- развитие планирующей и регулирующей функций речи;
- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-
продуктивной деятельности;
- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной
конструктивной деятельности;
- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на
основе эффективной организации предметно-преобразующей символикомоделирующей деятельности;
- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения
и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному профессиональному
самоопределению;
- формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в
мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого
человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам.

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных
действий:
- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в
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мировом и отечественном спорте;
- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность;
- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных
стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы,
стрессоустойчивости;
- освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и
оценивать свои действия;
- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнера,
сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать общую
цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, распределения
функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять
взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить
необходимые коррективы в интересах достижения общего результата).

Ценностные ориентиры начального общего образования
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях
образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных итогов
образования произошел переход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной
жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и
работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования
рынка труда. По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся
системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определенных решений; от освоения
отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных
ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию
учеников в выборе содержания и методов обучения.
Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. Ценностные ориентиры начального
общего образования конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе
образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и
отражают следующие целевые установки системы начального общего образования:
Гражданско-патриотического воспитания:
- становление ценностного отношения к своей Родине - России;
- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;
- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;
- уважение к своему и другим народам;
- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и
достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений.
Духовно-нравственного воспитания:
- признание индивидуальности каждого человека;
- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;
- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда
другим людям.
Эстетического воспитания:
- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам
искусства, традициям и творчеству своего и других народов;
- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности.
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей
среде (в том числе информационной);
- бережное отношение к физическому и психическому здоровью.
Трудового воспитания:
- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное
отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к
различным профессиям.
Экологического воспитания:
- бережное отношение к природе;
- неприятие действий, приносящих ей вред.
Ценности научного познания:
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- первоначальные представления о научной картине мира;
- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в
познании.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания,
познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений,
обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и
возможность саморазвития обучающихся.

Характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных
действий обучающихся

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффективности
образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возможность их самостоятельного
движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса к учебе. В рамках
деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основные структурные
компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи),
учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих
успешности обучения в образовательной организации.

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, которая
заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно-
разделенной (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами
самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).
Понятие «универсальные учебные действия»

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е.
способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного
присвоения нового социального опыта. Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать
новые знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой
деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как
обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных
предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание ее целевой
направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение
умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной
деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу,
учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка).
Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися

предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностносмысловых
оснований личностного морального выбора.

Функции универсальных учебных действий:
- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить
учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и
оценивать процесс и результаты деятельности;
- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе готовности к
непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и
компетентностей в любой предметной области.

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный,
метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного
развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной
деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от
ее специально-предметного содержания.

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

Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям

общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный (включающий также действия
саморегуляции), познавательный и коммуникативный.

Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются в единстве
учебной и воспитательной деятельности ОО 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
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внутренней позиции личности. Личностные результаты освоения программы начального общего
образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение
первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части:

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
1) базовые логические действия:
- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; объединять
части объекта (объекты) по определенному признаку;
- определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты;
- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе
предложенного педагогическим работником алгоритма;
- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного
алгоритма;
- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению
или знакомых по опыту, делать выводы;
2) базовые исследовательские действия:
- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе
предложенных педагогическим работником вопросов;
- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации;
- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе
предложенных критериев);
- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей
объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - следствие);
- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного
наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);
- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных
ситуациях;
3) работа с информацией:
- выбирать источник получения информации;
- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в
явном виде;
- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании
предложенного педагогическим работником способа ее проверки;
- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в
сети Интернет;
- анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соответствии с
учебной задачей;
- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:
1) общение:
- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями
общения в знакомой среде;
- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии;
- признавать возможность существования разных точек зрения;
- корректно и аргументированно высказывать свое мнение;
- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);
- готовить небольшие публичные выступления;
- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;
2) совместная деятельность:
- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в коллективных
задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования,
распределения промежуточных шагов и сроков;
- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению:
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;
- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
- ответственно выполнять свою часть работы;
- оценивать свой вклад в общий результат;
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- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:

1) самоорганизация:
- 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.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных,

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей
личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер
ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем
самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их уровень
развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. Универсальные учебные действия
представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного
действия определяются его отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой
возрастного развития. Из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою
деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется
представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и
Я- концепция как результат самоопределения. Из ситуативно-познавательного и
внеситуативнопознавательного общения формируются познавательные действия ребенка.

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребенка к
регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о
себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных универсальных учебных
действий в программе развития универсальных учебных действий следует уделить особое внимание. По
мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и самоопределение, нравственно-
этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий
(коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают значительные изменения. Регуляция
общения, кооперации и сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что
вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции.

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и оказывают
влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку,
смыслообразование и самоопределение обучающегося.

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебноисследовательской и
проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие
метапредметных умений. Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс
обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального
опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного
труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника.

Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности - возможность
активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким образом
передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности.

Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие
у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с
развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических задач. В ходе
освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной школы получает
знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и формы учебной
деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, поскольку
получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность,
ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач.

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является
развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать,
моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи.
Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения
исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности. Развитие умений младших
школьников проводится с учетом использования вербальных, знаково-символических, наглядных средств



19

и приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и
эвристических средств решения учебных и практических задач, а также особенностей математического,
технического моделирования, в том числе возможностей компьютера.

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и в
групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию ребенка.
Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются целевыми
установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном
уроке. В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены на
обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, потребностей и интересов
обучающихся с различным уровнем развития. Для расширения диапазона применимости
исследовательского и проектного обучения следует дифференцировать задания по степени трудности:
путем постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени
самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом
научнопрактического обучения.

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности младших
школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные умения: наблюдать,
измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия,
устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают
получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации
проектов при изучении учебных предметов.

В качестве результата следует также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в
корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в
обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески
работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и
понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия.

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, может

стать средством формирования универсальных учебных действий только при соблюдении определенных
условий организации образовательной деятельности:
- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве носителя
информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов «открытия» новых
знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою
картину мира;
- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответствии с
требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности, урок должен
отражать ее основные этапы - постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию
и применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата;
- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы обучающихся на
уроке (учебном занятии) - индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии;
- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности обучающихся
с целью развития их учебной самостоятельности;
- эффективного использования средств ИКТ.

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при формировании
универсальных учебных действий наряду с предметными методиками целесообразно широкое
использование цифровых инструментов и возможностей современной информационно-образовательной
среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять
(ИКТ-компетентность) являются одними из важных средств формирования универсальных учебных
действий обучающихся в рамках начального общего образования. ИКТ также могут (и должны) широко
применяться при оценке сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования
исключительную важность имеет использование информационно-образовательной среды, в которой
планируют и фиксируют свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся.

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность -способность решать учебные
задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников
информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего школьника.
Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по
отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках
метапредметной программы формирования универсальных учебных действий.
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При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся формируются:
- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия;
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других людей;
- основы правовой культуры в области использования информации.

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде;
- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для оценки и коррекции
выполненного действия;
- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в

следующих универсальных учебных действиях:
- поиск информации;
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, картосхем, линий
времени и пр.;
- создание простых гипермедиа сообщений;
- построение простейших моделей объектов и процессов.

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных
действий. Для этого используются:
- обмен гипермедиа сообщениями;
- выступление с аудиовизуальной поддержкой;
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системнодеятельностного
подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного плана. Включение задачи
формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных учебных действий
позволяет организации, осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать
соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного
предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и
синхронизацию содержания различных учебных курсов.

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в
содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. Условия,
обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся универсальных учебных
действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию
Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей образовательной
системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образовательную деятельность на уровне
дошкольного образования, в организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках
основной образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной
образовательной программы основного и среднего образования, и, наконец, в высшее учебное заведение.
При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между обучающимися,
переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего.

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент поступления
детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего образования) и в
период перехода обучающихся на уровень основного общего образования. Исследования готовности детей
к обучению в школе к начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться
как комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. Физическая
готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной зрелости организма
ребенка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация),
физической и умственной работоспособности. Психологическая готовность к школе — сложная системная
характеристика психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность
психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции
школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем
переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком
новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками.
Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, умственная
зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. Личностная готовность включает
мотивационную готовность, коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки,
эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных
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мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив
социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов
служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в
школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. Мотивационная готовность
характеризуется первичным соподчинением мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов.
Коммуникативная готовность выступает как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и
сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная
готовность создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции
культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется
осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний
(личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и
личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком
социальных норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на основе
эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к
школьному обучению является сформированность высших чувств — нравственных переживаний,
интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением
личностной готовности к школе является сформированность внутренней позиции школьника,
подразумевающей готовность ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию
мотивов с высокой учебной мотивацией. Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая
готовность и сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная
готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира (децентрацию),
переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа
решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определенный набор знаний,
представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность фонематической,
лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной,
обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм
контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой
действительности и выделение слова как ее единицы.

Восприятие характеризуется все большей осознанностью, опирается на использование системы
общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на
взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности,
наблюдается рост объема и устойчивости внимания. Психологическая готовность в сфере воли и
произвольности обеспечивает целенаправленность и планомерность управления ребенком своей
деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов,
целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее достижения.
Произвольность выступает как умение строить свое поведение и деятельность в соответствии с
предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых
действий, используя соответствующие средства.

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего
образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-
ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. Не меньшее
значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к переходу на уровень основного
общего образования с учетом возможного возникновения определенных трудностей такого перехода —
ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание
эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены:

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

совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой ведущей
деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении
значимости учебной деятельности);

недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, связанной
с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем
сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль,
оценка);

недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения.
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий и

заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных
уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет
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непрерывного образования — формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено
формированием системы универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО,
касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования.

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися
универсальных учебных действий

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и характеристики:
систематичность сбора и анализа информации;
совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех участников

образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, педагогов, родителей,
учащихся;

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

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у учащихся
может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материальнотехнических условий. В
процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть учтены
следующие этапы освоения УУД:

универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные
операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих действий,
подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);

учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются разъяснения для
установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже
усвоенному алгоритму);

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

адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия между
условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в
сотрудничестве с учителем);

самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных действий на
основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия);

обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
Система оценки универсальных учебных действий может быть:

- уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями);
- позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе рефлексивных
отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, представителей общественности,
принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого
обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего
оценивания.

Рабочая программа воспитания
Целевой раздел

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники
общеобразовательной организации, учащиеся, их родители (законные представители), представители
иных организаций, участвующие в реализации образовательной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной организации.
Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право
на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной организации
определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые
закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное
содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся
включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России.

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществляется
в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение
Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 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
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и защите Родины.
Настоящая рабочая программа воспитания (далее – программа) разработана с учетом

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), на основе федеральной рабочей программы воспитания, утвержденной приказом
Министерства просвещения от 18.05.2023 №372, федеральных государственных образовательных
стандартов (далее – ФГОС) начального общего образования, основного общего образования и среднего
общего образования.

Программа содержит описание основных направлений и инструментов воспитательной
деятельности школы, но не ограничивает весь перечень направлений и инструментов, которые могут
применять школа и педагогические работники.

Цель воспитания обучающихся в образовательной организации:
- развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе

социокультурных, духовно- нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;

- формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти
защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации:
- усвоение обучающимися знаний норм, духовно – нравственных ценностей, традиций, которые

выработало российское общество (социально – значимых знаний);
- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их

освоение, принятие);
- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта

поведения, общения, межличностных социальных отношений, применения полученных знаний;
- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с

ФГОС НОО.
Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включают:

- осознание российско 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 общеобразовательной организации планируется и осуществляется

на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного,
личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической
направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному
примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности.

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности общеобразовательной
организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС НОО и отражает готовность
обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности на их
основе, в том числе в части:

1) гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской
идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, К народу России как к
источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности,
уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры.

2) патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине,
своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование
российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности.
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3) духовно – нравственного воспитания на основе духовно – нравственной культуры народов
России, традиционных религий России, формирование традиционных российских семейных ценностей;
воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к
старшим, к памяти предков.

4) эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на
основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного
и мирового искусства.

5) физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа
жизни и эмоционального благополучия – развитие физических способностей с учетом возможностей и
состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных
ситуациях.

6) трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся,
результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии,
личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе,
достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности.

7) экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры,
ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских
традиционных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды.

8) ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию себя и
других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учетом
личностных интересов и общественных потребностей.

Целевые ориентиры результатов воспитания
Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают
единство воспитания, воспитательного пространства.

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования:
Гражданско-патриотическое воспитание
Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине – России, её
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.
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Духовно-нравственное воспитание
Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с учётом
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 учётом возможностей здоровья, занятия физкультурой и
спортом.
Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психофизические и
поведенческие особенности с учётом 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.
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Содержательный раздел
Уклад общеобразовательной организации

Главные задачи современной школы – раскрытие способностей каждого ученика, воспитание
личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире, а результат образования – это не
только знания по конкретным дисциплинам, но и умение применять их в повседневной жизни,
использовать в дальнейшем обучении».

Миссия МБОУ «Красномаяковская ООШ» состоит в том, чтобы создать открытую безопасную
образовательную среду и благоприятные условия для формирования образа успешного человека.
Сознательное отношение к здоровью. Успешного в работе, квалифицированного и творческого работника
должна подготовить школа. «Единство всех- уникальность каждого» – именно в этих словах отражаются
видение школы и основные ценности школы. Школа должна помочь детям взрастить потребность с
каждым днем становиться лучше, научить быть толерантными и общительными. Поэтому именно ученик
является основной ценностью всей жизни образовательного учреждения.

Социально-педагогическая миссия школы состоит в удовлетворении образовательных
потребностей учащихся; обучении и воспитании на основе базовых ценностей творческих, свободно
осуществляющих свой жизненный выбор личностей, адаптивных к любым изменениям в окружающей
среде (социальной, природной), адекватно оценивающих свои способности и возможности в социальной
и профессиональной жизни, стремящихся к вершинам жизненного успеха, в том числе
профессионального, с целью их социальной и личностной реализации. Миссия школы также и в том,
чтобы показать, как можно формировать социально успешную личность (как среди учащихся, так и среди
педагогов), на основе выявления каждым субъектом образовательной процесса своих уникальных
смыслов жизнедеятельности и развития, а не следования готовым «престижным» социальным сценариям.

В течение многих лет школа являлась неоднократным победителем и призёром различных
конкурсов муниципального, регионального и всероссийских уровней.

МБОУ «Красномаяковская ООШ» расположена в Ковровском муниципальном районе
Владимирской области. Обучение ведётся с 1 по 9 класс по двум уровням образования в 5 классах
комплектах: начальное общее образование – 2 класса- комплекта (1/2, 3/4 класс), основное общее
образование - 3 класса – комплекта (5/6, 7/8, 9 класс). Форма обучения - очная, обучение
проводится в одну смену. МБОУ «Красномаяковская ООШ» (далее по тексту – школа) – это
сельская школа, удаленная от культурных и научных центров, спортивных школ и школ искусств.
Социокультурная среда села более консервативна и традиционна, чем в городе. Сельская
природная среда естественна и приближена к людям. Наш школьник воспринимает природу как
естественную среду собственного обитания. Поэтому экологическое воспитание обучающихся
является приоритетным в воспитательном процессе. Сельская школа, является не только
образовательным, но и культурным центром поселка. Большая часть педагогов школы родились в
п. Красный Маяк или переехали сюда в школьные годы, учились в этой школе, теперь работают в
ней. Знают личностные особенности, бытовые условия жизни обучающихся, отношения в семьях,
что способствуют установлению доброжелательных и доверительных отношений между
педагогами, школьниками и их родителями.

Стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные
дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов. В проведении этих
дел поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также
их социальная активность.

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по
отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в
разрешении конфликтов) функции.
Для всестороннего развития обучающихся школа взаимодействует с
-МБОУДОД" ДЮСШ "ОЛИМП" Ковровского района;
- филиалами МБУК РДК с. Смолино и п. Красный Маяк;
- МБУК «Историко-мемориальный музей»;
- филиалом МБУК «Ковровская центральная районная библиотека» в п. Красный Маяк;
- ГБПОУ ВО «Муромцевский лесотехнический техникум»;
- ГБУ ВО ЦППМС Мелеховский филиал.

Особенностью организуемого в школе воспитательного процесса является наличие уклада
школьной жизни, определяемого: длительной историей существования школы, открытой в 1950 году;
сравнительно небольшим коллективом учащихся (среднегодовой контингент – не более 56 человек), что

http://olimp.okis.ru/
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дает возможность индивидуализировать воспитательный процесс, сделать его более «личностным»;
отношениями между педагогами, учащимися, родителями (законными представителями)
несовершеннолетних как рядом проживающими и, часто, хорошо знающими друг друга людьми;
сохраняющимися традиционными отношениями в системе «взрослый–ребенок»; традиционными
школьными мероприятиями, таких как «День знаний», «Посвящениев первоклассники», «День учителя»,
«День урожая», «Фестиваль дружбы народов», «Новый год», фестиваль патриотической песни «Память
жива», военно- спортивные и патриотические конкурсы к 23 февраля, «Последний звонок».

В МБОУ «Красномаяковская ООШ» с 01.09.2023 будет функционироватьт Центр образования
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», деятельность которого
направлена на формирование современных компетенций и навыков у обучающихся для достижения
образовательных результатов по предметным областям «Естественнонаучные предметы», «Биология»,
«Физика», «Химия» образовательных программ общего образования естественно-научной и
технологической направленностей, при реализации курсов внеурочной деятельности и дополнительных
общеразвивающих программ естественно-научной и технической направленностей, в том числе в сетевой
форме.

В школе созданы условия для занятий физической культурой и спортом. В наличии имеются
спортивный зал, полоса препятствий. Оснащение необходимым оборудованием позволяет организовать
дополнительную образовательную деятельность и реализовать образовательную программу по физической
культуре на начальном и основном уровнях образования.

На протяжении нескольких лет в школе в течение учебного года проводится мониторинг
физического развития учащихся 1-9 классов, норм ВФСК ГТО.

С целью создания благоприятной среды для укрепления и сохранения здоровья школьников,
профилактики беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних на базе МБОУ «Красномаяковская
ООШ» в период летних каникул организуется работа лагеря с дневным пребыванием детей «Радуга». При
его комплектовании особое внимание уделяется детям, нуждающимся в особой заботе государства: детям
из малообеспеченных, неполных семей, а также учащимся, находящимся в социально опасном положении и
состоящим на разных видах профилактического учета.

Важное место в системе воспитательной работы отводится организации и проведению мероприятий
духовно-нравственного, гражданско-патриотического направлений.

Формированию физической культуры учащихся, а посредством этого – воспитанию таких качеств,
как целеустремленность, чувство товарищества, долг, ответственность, взаимовыручка, способствует
школьный спортивный клуб «Факел».

Воспитание в школе осуществляется как:
 воспитывающее обучение, реализуемое на уроке;
 специальное направление деятельности, включающее мероприятия и проекты воспитательной

направленности, в том числе в рамках внеурочной деятельности.
Приоритет отдается организации воспитывающего обучения в процессе урочной деятельности,

поскольку деятельность на уроке является основным видом занятости обучающегося в школе. Уроки
охватывают большую часть времени пребывания ребенка в образовательном учреждении.

Особенностями реализуемого в школе воспитательной деятельности являются:
 полноценное / максимальное использование воспитательного потенциала учебных дисциплин;
 наличие традиций детской проектной деятельности / социальных инициатив детей и подростков

/ социального творчества детей и подростков (познавательные, творческие, социально значимые, игровые,
экологические, литературные, художественные проекты);

 реализация широкого спектра досуговых программ;
 разработка и реализация комплекса обучающих профилактических мероприятий для

школьников, их родителей (законных представителей) и педагогов с целью обеспечения безопасности и
здоровья несовершеннолетних;

 обогащение содержания традиционных мероприятий духовно-нравственного и гражданско-
патриотического воспитания современными интерактивными формами: организация диспутов, дискуссий
на актуальные темы, деловых игр, мозговых штурмов, создание и использование компьютерных
презентаций и медиаматериалов, расширение воспитывающих возможностей официального сайта школы и
школьной социальной сети («ВКонтакте»).

 использование в воспитательной работе соревновательных форм организации мероприятий для
повышения качества воспитательного процесса, использование разнообразных видов наглядности для
демонстрации побед и достижений, поднятия престижа школы.

Основными организационными ценностями процесса воспитания в школе являются:
 безопасность;
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 сочетание общественных и личных интересов;
 оптимальность затрат;
 сочетание требовательности с безусловным уважением;
 вовлечение всех участников (методика КТД и др.);
 создание мотивации;
 использование потенциала участников;
 обучение персонала;
 непрерывность (воспитание не сводится к мероприятиям);
 сочетание стандартизации с творчеством.

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности
Для обеспечения гармоничного развития личности воспитательный процесс, реализуемый в школе,

включает следующие направления:
 гражданско-патриотическое воспитание;
 духовно-нравственное воспитание;
 эстетическое воспитание;
 физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия;
 трудовое воспитание;
 экологическое воспитание;
 ценности научного познания.

Модуль «Урочная деятельность».
Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных занятий в

рамках максимально допустимой учебной нагрузки) может предусматривать :
максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов

для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и
социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического
просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов,
проблемных ситуаций для обсуждений;

включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям целевых
ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач уроков, занятий;

включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в
соответствии с календарным планом воспитательной работы;

выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в
соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами
результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности;

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов,
явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего
личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;

применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, стимулирующих
познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт
ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в
команде, способствует развитию критического мышления;

побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и
педагогическими работниками, соответствующие укладу общеобразовательной организации,
установление и поддержку доброжелательной атмосферы;

организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над
неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего
обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;

инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование и
выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности.
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает ориентацию на
целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников, ведущую
деятельность:

Целевые приоритеты Методы и приемы
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Установление доверительных отношений
между учителем и его учениками

Поощрение, поддержка, похвала, просьба
учителя

Побуждение школьников соблюдать на
уроке общепринятые нормы поведения

Обсуждение правил общения со старшими
(учителями) и сверстниками
(школьниками), принципы учебной
дисциплины и самоорганизации

Привлечение внимания школьников к
ценностному аспекту изучаемых на уроках
явлений

Организация их работы с получаемой на
уроке социально значимой информацией -
инициирование ее обсуждения,
высказывания учащимися своего мнения по
ее поводу, выработки своего к ней
отношения

Использование воспитательных
возможностей содержания учебного
предмета

Демонстрация детям примеров
ответственного, гражданского поведения,
проявления человеколюбия и
добросердечности, через подбор
соответствующих текстов для чтения, задач
для решения, проблемных ситуаций для
обсуждения в классе

Применение на уроке интерактивных форм
работы учащихся

Интеллектуальные игры, стимулирующие
познавательную мотивацию школьников;
дискуссии, групповая работа или работа в
парах

Мотивация эрудированных учащихся над
их неуспевающими одноклассниками

Наставничество

Инициирование и поддержка
исследовательской деятельности
школьников

Реализация 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.

Модуль «Внеурочная деятельность».
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения
индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов,
занятий .
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно
через:
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им
возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные
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для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально
значимых делах;
- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые
формы поведения;
- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой
на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Внеурочная деятельность в школе опирается на содержание начального, основного общего образования,
интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, и реализует
индивидуальные потребности обучающихся путем предоставления широкого спектра занятий,
способствующих развитию детей. В процессе совместной творческой деятельности учителя и
обучающегося происходит становление личности ребенка.
В школе реализуется оптимизационная модель организации внеурочной деятельности, которая
предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники. В каждом классе
координирующую роль выполняет классный руководитель.

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках,
следующих выбранных школьниками ее видов:

Виды внеурочной деятельности Способ реализации, программа ВД
Спортивно-оздоровительное
Всесторонне гармоническое развитие
личности ребенка, воспитание ценностного
отношения к здоровью; формирование
мотивации к сохранению и укреплению
здоровья, в том числе через занятия спортом

ОФП
Основы здорового питания

Социальное
Воспитание ценностного отношения к
окружающей среде, людям; формирование
социально-трудовой компетенции и
компетенций социального взаимодействия

Мир вокруг нас
Веселая семейка
Я – пешеход, я – пассажир

Духовно-нравственное
Воспитание нравственных чувств и
этического сознания;
гражданственности и патриотизма,
формирование активной
жизненной позиции и правового
самосознания младших школьников,
формирование позитивного отношения к
базовым ценностям общества

Уроки нравственности
Мы – твои друзья

Общеинтеллектуальное
Воспитание творческого и
ценностного отношения к учению, труду;
развитие интеллектуально-творческого
потенциала

Юный эколог
Робототехника
Развитие познавательных способностей

Общекультурное
Развитие эмоциональной сферы ребенка,
чувства прекрасного, творческих
способностей, воспитание нравственных
чувств, формирование основ культуры

Народные промыслы народов России
В гостях у сказки
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общения и поведения; коммуникативной и
общекультурной компетенций.

Модуль «Классное руководство».
Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и
социализации обучающихся, может предусматривать :

планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической
направленности;

инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в общешкольных
делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и
анализе;

организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных дел,
позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями, давать
возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них
значимым взрослым, задающим образцы поведения;

сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные и
внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные
вечера;

выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке таких
правил поведения в образовательной организации;

изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их
поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным
проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также
(при необходимости) с педагогом-психологом;

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание
взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и другие), совместный поиск
решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с
их родителями, с другими обучающимися класса;

индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых они
фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения;

регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование
единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и (или) разрешение
конфликтов между учителями и обучающимися;

проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, интеграции
воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к участию в
классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и
наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса;

организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей об
успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и
иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией;

создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении
вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации;

привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к организации и
проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразовательной организации;

проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других мероприятий.
Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу:
- с коллективом класса;
- индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;
- работу с учителями, преподающими в данном классе;
- работу с родителями учащихся или их законными представителями;
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- работа с обучающимися и семьями, находящимися в социально-опасном положении, состоящими на
различных видах учёта, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

Блоки Виды деятельности Формы работы, мероприятия
Работа с классом - инициирование и поддержка

участия класса в общешкольных
проектах и мероприятиях, оказание
необходимой помощи детям в их
подготовке, проведении и анализе;

- выработка совместно со
школьниками законов класса,
помогающих детям освоить нормы
и правила общения, которым они
должны следовать в школе;

- сплочение коллектива класса;

- организация интересных и
полезных для личностного
развития ребенка совместных дел с
учащимися вверенного ему класса
(познавательной, трудовой,
спортивно-оздоровительной,
духовно-нравственной творческой,
профориентационной
направленности), позволяющие с
одной стороны, - вовлечь в них
детей с самыми разными
потребностями и тем самым дать
им возможность самореализоваться
в них, а с другой, - установить и
упрочить доверительные
отношения с учащимися класса,
стать для них значимым взрослым,
задающим образцы поведения в
обществе;

- проведение классных часов как
часов плодотворного и
доверительного общения педагога
и школьников, основанных на
принципах уважительного
отношения к личности ребенка,
поддержки активной позиции
каждого ребенка в беседе,

- выбор актива класса
(распределение обязанностей по
секторам), членов актива органа
ученического самоуправления;
планирование общеклассных дел;

- игры и тренинги на сплочение
и командообразование;
однодневные походы и
экскурсии, организуемые
классными руководителями и
родителями; организация
праздников, вечеров досуга;

1 неделя- духовно-нравственное
развитие;
2 неделя - правовой всеобуч,
патриотическое воспитание;
3 неделя - ЗОЖ, правила
дорожного движения, правила
пожарной безопасности;
4 неделя -
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предоставления школьникам
возможности обсуждения и
принятия решений по обсуждаемой
проблеме, создания благоприятной
среды для общения;

самосовершенствование и
личностное развитие,
профориентация.

Индивидуальная
работа с
обучающимися

- изучение особенностей
личностного развития
обучающихся класса;

-индивидуальная работа со
школьниками класса, направленная
на заполнение ими личных
портфолио, в которых дети не
просто фиксируют свои учебные,
творческие, спортивные,
личностные достижения, но и
входе индивидуальных
неформальных бесед с классным
руководителем в начале каждого
года планируют их, а в конце года
– вместе анализируют свои успехи
и неудачи;
-поддержка ребенка в решении
важных для него жизненных
проблем (налаживания
взаимоотношений с
одноклассниками или учителями,
выбора профессии, вуза и
дальнейшего трудоустройства,
успеваемости и т.п.);
-коррекция поведения ребенка.

- через наблюдение за
поведением школьников в их
повседневной жизни, в
специально создаваемых
педагогических ситуациях, в
играх, погружающих ребенка в
мир человеческих отношений, в
организуемых педагогом беседах
по тем или иным нравственным
проблемам; результаты
наблюдения сверяются с
результатами бесед классного
руководителя с родителями
школьников, с преподающими в
его классе учителями, а также- со
школьным психологом;
- через частные беседы с ним,
его родителями или законными
представителями, с другими
учащимися класса;
- через включение в проводимые
школьным психологом тренинги
общения;
- через предложение взять на
себя ответственность за то или
иное поручение в классе.

Работа с
учителями,
преподающими
в классе

- привлечение учителей к участию
во внутри классных делах, дающих
педагогам возможность лучше
узнавать и понимать своих
учеников, увидев их в иной,
отличной от учебной, обстановке;
- привлечение учителей к участию
в родительских собраниях класса
для объединения усилий в деле
обучения и воспитания детей.

- 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, участие в заседаниях
школьной Службы медиации; -
проведение МО классных
руководителей, направленных на
решение конкретных проблем
класса интеграцию
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воспитательных влияний на
школьников

Работа с
родителями
учащихся или их
законными
представителями

- регулярное информирование
родителей о школьных успехах и
проблемах их детей, о жизни
класса в целом;
- помощь родителям школьников
или их законным представителям в
регулировании отношений между
ними, администрацией школы и
учителями-предметниками;

- организация родительских
собраний, происходящих в
режиме обсуждения наиболее
острых проблем обучения и
воспитания школьников;
-создание и организация работы
родительских комитетов классов,
участвующих в управлении
образовательной организацией и
решении вопросов воспитания и
обучения их детей;
- привлечение членов семей
школьников к организации и
проведению дел класса;
- организация на базе класса
семейных праздников,
конкурсов, соревнований,
направленных на сплочение
семьи и школы.

Работа с
обучающимися и
семьями,
находящимися в
социально-
опасном
положении,
состоящими на
различных видах
учёта,
оказавшимися в
трудной
жизненной
ситуации
(совместно с
социально-
психологической
службой школы)

- работа направлена на контроль за
свободным времяпровождением

- вовлечение детей в кружковую
работу, наделение
общественными поручениями в
классе, делегирование отдельных
поручений, ежедневный
контроль, беседы с родителями.

Модуль «Основные школьные дела».
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает:
общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные,

литературные и другие) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными праздниками,
памятными датами, в которых участвуют все классы; участие во всероссийских акциях, посвящённых
значимым событиям в России, мире;

торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на следующий
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уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в образовательной
организации, обществе;

церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за
участие в жизни образовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах,
вклад в развитие образовательной организации, поселка;

социальные проекты в образовательной организации, совместно разрабатываемые и
реализуемые обучающимися и педагогическими работниками, в том числе с участием социальных
партнёров, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой
направленности;

праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми событиями,
проводимые для жителей поселка и совместно с семьями обучающихся;

комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой,
экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и другой направленности;

вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях
(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных
редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей и других),
помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел;

наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа
основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с
педагогическими работниками и другими взрослыми.

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие
большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и
анализируются совестно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных
и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 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.
Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы:
1) На внешкольном уровне
- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и
педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой
направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума: патриотические
акции «Обелиск», «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Памятные даты военной истории
России»; экологические – «Чистый микрорайон», «Сохраним природу Ставрополья», акция «Соберем
ребенка в школу» благотворительной направленности, оказание помощи в подготовке к школе
учащихся из малообеспеченных семей и семей, находящихся в социально-опасном положении (сбор
канцелярских принадлежностей, школьной одежды, обуви); и др.
- открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых дискуссионных
площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются
представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в
рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы,
касающиеся жизни школы, города, страны.
- проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные
состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой
самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.

2) На школьном уровне:
- Общешкольные праздники и коллективные творческие дела (далее – КТД) – ежегодно проводимые
творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для
детей и педагогов знаменательными датами по школьному календарю событий и в которых участвуют
все классы школы: «День Знаний», «День самоуправления», «День матери», «Новый год», «День
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Защитника Отечества», «День учителя», «День Великой Победы», «День Последнего звонка» и др.
- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень
образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие
школьную идентичность детей: «Посвящение в первоклассники», «Посвящение в пешеходы»,
«Посвящение в пятиклассники», «Прощание с начальной школой» и др.
- Спортивные КТД: спартакиады, фестивали, состязания, веселые старты, День здоровья, зарядка,
спортивные (подвижные, туристические) игры на местности, спортивные праздники, конкурсы
рисунков, эмблем.
- капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с элементами
доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей.
- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни
школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие
школы, что способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных
межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и
уважения друг к другу.

3) На уровне классов:
На уровне начального общего образования совместная направленная деятельность педагога и
школьников начального уровня заключается в развитии познавательной, творческой, социально-
активной видах деятельности путем стимулирования детей к участию в общешкольных делах, опираясь
на систему выбираемых ответственных лиц. На уровне основного образования – через создаваемый
совет класса, который отвечает за участие в общешкольных делах, информирование о делах школьной
жизни путем делегирования ответственности отдельным представителям классного самоуправления.
- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы, ответственных за
подготовку общешкольных ключевых дел;
- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;
- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие
представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела.

4) На индивидуальном уровне:
- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для них
ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов,
корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу
гостей и т.п.);
- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и
анализа ключевых дел;
- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за
его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими
взрослыми;
- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в
совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через
предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент
общей работы.

Модуль «Внешкольные мероприятия».
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может предусматривает :
общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными

партнёрами образовательной организации;
внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые

педагогами по изучаемым в образовательной организации учебным предметам, курсам, модулям;
экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и

другие), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями
(законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации,
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проведению, оценке мероприятия;
литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слёты и

другие, организуемые педагогическими работниками, в том числе совместно с родителями (законными
представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий
проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и
историко- культурных ландшафтов, флоры и фауны и другого;

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе
которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными
взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического
комфорта.
Модуль «Организация предметно-пространственной среды». Реализация воспитательного
потенциала предметно-пространственной среды предусматривает совместную деятельность педагогов,
обучающихся, других участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию,
использованию в воспитательном процессе:

оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в образовательную организацию
государственной символикой Российской Федерации, Владимирской области, мКовровского района
(флаг, герб), изображениями символики Российского государства в разные периоды тысячелетней
истории, исторической символики региона;

организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской
Федерации;

размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и исторических,
точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, художественно
оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями
значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, народных,
религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России, деятелей
культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества;

изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических,
живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, местности,
предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России;

организацию и поддержание в образовательной организации звукового пространства
позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности
(звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;

оформление и обновление стендов в помещениях, содержащих в доступной, привлекательной
форме новостную информацию позитивного гражданско- патриотического, духовно-нравственного
содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и другие;

подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся в
разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга;

поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в образовательной
организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при
образовательной организации;

разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и
игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;

создание и поддержание в библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на которые
обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, брать для
чтения другие;

деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их
родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории;

разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, церемоний,
торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);

разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и других),
акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях,
укладе образовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности.

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с
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особыми образовательными потребностями.
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-
эстетической средой школы как:
Направления работы Мероприятия
Оформление интерьера школьных
помещений (вестибюля, коридоров,
рекреаций, залов, лестничных пролетов и
т.п.) и их периодическая переориентация,
которая может служить хорошим средством
разрушения негативных установок
школьников на учебные и внеучебные
занятия

оформление школы к традиционным
мероприятиям (День Знаний, Новый год,
День Победы), лагерь дневного
пребывания, уголок безопасности

Размещение на стенах школы регулярно
сменяемых экспозиций: творческих работ
школьников, позволяющих им реализовать
свой творческий потенциал, а также
знакомящих их с работами друг друга;
картин определенного художественного
стиля, знакомящего школьников с
разнообразием эстетического осмысления
мира; фотоотчетов об интересных
событиях, происходящих в школе
(проведенных ключевых делах, интересных
экскурсиях, походах, встречах с
интересными людьми и т.п.)

конкурс рисунков к знаменательным датам
календаря, выставка фоторабот учащихся,
стендовая презентация, подготовка к ГИА,
информационные стенды

озеленение пришкольной
территорииразбивка клумб, спортивных и
игровых площадок, доступных и
приспособленных
для школьников разных возрастных
категорий

проект «Школьный двор» экологические
акции

благоустройство классных кабинетов,
осуществляемое классными
руководителями вместе со школьниками
своих классов, позволяющее учащимся
проявить свои фантазию и творческие
способности, создающее повод для
длительного общения классного
руководителя со своими детьми

оформление классных уголков

событийный дизайн – оформление
пространства проведения конкретных
школьных событий

создание фотозоны к традиционным
школьным праздникам, оформление
пространства проведения конкретных
школьных событий (праздников,
церемоний, торжественных линеек,
творческих вечеров, выставок, собраний,
конференций и т.п)

акцентирование внимания школьников
посредством элементов предметно-
эстетической среды

стенды, плакаты, инсталляции на важных
для воспитания ценностях школы, ее
традициях, правилах;

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)».
Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными

представителями) обучающихся предусматривает :
создание и деятельность в образовательной организации, в классах представительных органов
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родительского сообщества (родительского комитета образовательной организации, классов),
участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения;

тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по
вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания;

родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и
внеурочные занятия;

работу семейных клубов, предоставляющих родителям, педагогам и обучающимся площадку
для совместного досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросов воспитания;

проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых
родители могут получать советы по вопросам воспитания, обмениваться опытом;

родительские форумы на официальном сайте образовательной организации в Интернете,
интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей
вопросы, согласуется совместная деятельность;

участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных
нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в образовательной организации
в соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей);

привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и
общешкольных мероприятий;

при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, приёмных
детей целевое взаимодействие с их законными представителями.
Работа с родителями или законными представителями учащихся осуществляется для более
эффективного достижения цели воспитания, а также для повышения педагогической компетенции
родителей, которые должны правильно организовать процесс воспитания своего ребёнка в семье для
того, чтобы он вырос образованным и воспитанным человеком. Главными задачами модуля являются
оказание помощи семье в воспитании детей, психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция
семейного воспитания, организация досуга семьи.
Система работы с родителями выстраивается на решении следующих задач:
· Повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их знаний по общим и
конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и школе.
· Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-познавательную, культурно-
досуговую, общественнополезную и спортивно-оздоровительную деятельность.
· Презентация положительного семейного опыта, организация семейных мастерских и родительского
лектория.
· Совершенствование форм взаимодействия школа – семья (пропаганда психолого-педагогических
знаний, дифференцированная и индивидуальная помощь родителям).
· Помощь родителям и детям с ОВЗ (изучение семей и условий семейного воспитания)
Работа с родителями (законными представителями) школьников осуществляется в рамках следующих
направлений
Формы работы Мероприятия Реализация мероприятий
групповая - включение родителей

процесс управления
образованием;

-«Консультативная
помощь»;

- информирование
родителей

работа классных
родительских комитетов,
общешкольный
родительский комитет;

психолого-педагогические,
юридические консультации
специалистов школы
(социальный педагог,
инспектор ОПДН,
администрация);

родительские собрания
(в повестку дня включаются
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о состоянии обучения,
воспитания и проблемах
детей;

- включение родителей в
совместную творческую
деятельность, организацию
детского досуга;

диагностика, мониторинг

основные организационные
вопросы работы школы:
подведение итогов
посещаемости и
успеваемости,
предупреждение детского
травматизма, профилактика
правонарушений,
организация горячего
питания, проведение
внеклассных мероприятий и
др.)

работа классных
родительских комитетов,
школьного совета
родителей

анкетирование
индивидуальная информирование родителей

о состоянии обученности,
воспитанности и проблемах
детей;

индивидуальные
консультации педагогов;

- участие родителей в
педагогических
консилиумах,
собираемых в случае
возникновения острых
проблем,
связанных с обучением и
воспитанием конкретного
ребенка:
- система психолого -
педагогического
сопровождения проблемных
семей;

помощь со стороны
родителей в подготовке и

работа классных
руководителей с
дневниками обучающихся,
индивидуальное
консультирование
родителей, патронаж семей;

организация психолого -
педагогического и
правового
просвещения, работа
специалистов по запросу
родителей для решения
острых конфликтных
ситуаций;

индивидуальная работа
классных руководителей,
социального педагога и
психолога с семьями
«группы риска» Контроль и
привлечение к
ответственности за
невыполнение родительских
обязанностей (при
необходимости). Патронаж
семей, где воспитываются
дети, лишенные
родительской опеки
Индивидуальные беседы.

Семейные вечера и
праздники «Вечер дружной
семьи: дети + родители»;
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проведении общешкольных
и внутриклассных
мероприятий

выставки работ детей и
родителей по декоративно -
прикладному и
художественному
творчеству «Семейный
вернисаж»; творческие
гостиные; семейные
праздники «Папа, мама, я –
дружная, спортивная
семья»; Читаем с мамой
«День Здоровья» и т.п.;
совместное благоустройство
школьного пространства

Потенциал семьи в образовательном процессе должен быть активно задействован. Родители учащихся
должны быть не только информированы о ходе учебного процесса, но и участвовать в нем,
поддерживая ребенка в реализации творческих индивидуальных проектов.

Модуль «Самоуправление».
Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в образовательной

организации предусматривает:
организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет обучающихся),

избранных обучающимися;
представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в процессе

управления образовательной организацией;
защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обучающихся;
участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении и

реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в анализе
воспитательной деятельности в образовательной организации.
Структурными составляющими школьного самоуправления являются детское объединение «Альтаир».
Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:
1) На уровне школы:

через Совет лидеров детской организации «Альтаир», в состав которого входят Президент
ученического самоуправления и лидеры ученического самоуправления 5 – 9-х классов;

через деятельность школьных коллективов, возглавляемые лидерами классов;
через деятельность творческих Советов лидеров, отвечающих за проведение тех или иных

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;
через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой

педагогами группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе (Школьная служба
примирения).
2) На уровне классов:
- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров: старосту
класса, его заместителя, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных
координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных
руководителей;
- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления
работы класса.
3) На индивидуальном уровне:
- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и
внутриклассных дел;
- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за
порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п.
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Модуль «Профилактика и безопасность».
Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в образовательной организации
предусматривает :

организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в общеобразовательной
организации эффективной профилактической среды с целью обеспечения безопасности
жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности;

проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения
безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по
разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и другие);

проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами
педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, конфликтологов,
коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и
других);

разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с
девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного
взаимодействия;

вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы
профилактической направленности социальных и природных рисков в образовательной организации и
в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнёрами
(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и
молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в
цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной
безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и
другие);

организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряемого
поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным
воздействиям, групповому давлению;

профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности,
альтернативной девиантному поведению, - познания (путешествия), испытания себя (походы, спорт),
значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-духовной,
благотворительной, художественной и другой);

предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления,
расширения, влияния в образовательной организации маргинальных групп обучающихся (оставивших
обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и других);

профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-
педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, социально
неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и другие).

Модуль «Профилактика и безопасность» реализуется через систему классных часов,
внешкольных, общешкольных мероприятий, индивидуальную профилактическую работу.

Направления
профилактики
Внешкольный уровень:
Организация просветительской и методической работы, профилактическая работа с

участниками образовательных отношений (встречи с представителями различных организаций:
МЧС, ГИБДД, ОМВД России по городу Коврову и району.

Школьный уровень:
Организация просветительской и методической работы, профилактическая работа с

участниками образовательных отношений (проведение объектовых тренировок по эвакуации,
использование информационных ресурсов сети Интернет, организация виртуальных экскурсий,
организация и проведение профилактических акций «Мы против террора», «Слёзы Беслана»,
размещение информации (памяток, буклетов, правил поведения и др.) на сайте ОО, в сети
«ВКонтакте», в чатах мессенджеров для учащихся и их родителей (законных представителей).
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Классный уровень:
Организация просветительской и методической работы, профилактическая работа с

участниками образовательных отношений (викторины, игры, конкурсы, квесты, инструктажи,
изучение правил поведения в различных ситуациях) «Огонь ошибок не прощает», «Минутки
безопасности», инструктажи в начале учебного года, перед каникулами и др.

Модуль «Социальное партнёрство».
Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает:
участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и
календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные,
школьные праздники, торжественные мероприятия и другие);

участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеурочных
занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности;

проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных
мероприятий, акций воспитательной направленности;

проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) с
представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни
образовательной организации, Ковровского района, Владимирской области, страны;

реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогами с
организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой
направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего
социума, позитивное воздействие на социальное окружение.

В целях наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей обучающихся, организации
работы погражданско-патриотическому, духовно-нравственному, эстетическому, физическому, экологическому
и трудовому воспитанию, безопасности жизнедеятельности, обеспечения разнообразия видов деятельности в
системе дополнительного образования детей, а также для создания условий функционирования единого
образовательного пространства школой организовано взаимодействие с организациями, учреждениями и
предприятиями города Коврова и района.

№
п/
п

Организация, учреждение, предприятия Направления сотрудничества

1. Управление образованием Обмен опытом. Вовлечение учащихся,
специалистов школы в конкурсы,
мероприятия,проекты, акции различных
уровней.

2. Комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав Белоглинского района, ОДН
ОМВД, ГИБДД ОМВД России по
Белоглинскому району.

Профилактика правонарушений,
преступлений и безнадзорности
несовершеннолетних, снижение уровня
семейного неблагополучия, защита и
восстановление прав и законных интересов
несовершеннолетних.

3. Бюджетное учреждение «Ковровская
районнаябольница».

Физическое воспитание, мониторинг
состояния здоровья, организация и
проведение лекториев для учащихся, их
родителей (законных
представителей), проведение совместных
опросов, диагностическая деятельность.

4. Отдел опеки и попечительства
администрации
Ковровского района.

Профилактика нарушения
прав

несовершеннолетних.
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5. Муниципальное автономное
учреждение

дополнительного образования Ковровского
района «Дом детского творчества».

Обмен опытом. Организация занятости,
дополнительного образования обучающихся,
вовлечение учащихся в творческие
конкурсы, различные мероприятия района,
развитие
творческих способностей учащихся.

6. МКУ Центр занятости. Организация занятости,
временного

трудоустройства обучающихся.
7. Учреждения СПО Обмен опытом. Профориентация.

8. Муниципальное автономное
учреждениекультуры

Ковровского района «РДК»

Вовлечение учащихся в творческие
конкурсы,культурно-развлекательные
мероприятия города,
организация досуга, развитие

творческих
9 ГБУ ВО центр психолого-педагогической,

медицинской и социальной помощи
(Мелеховский филиал)

Психолого - педагогическая помощь
обучающимся, родителям (законным
представителям)

10. Централизованная районная библиотека
(Смолинский филиал и филиал п. Краный
Маяк).

Гражданско-патриотическое,
духовно

- нравственное, эстетическое воспитание,
вовлечение учащихся в различные
мероприятия,
конкурсы.

11. ДЮСШ «Олимп» Физическое воспитание,
организация спортивных

соревнований, праздников, профилактика
вредных привычек, формирование
прочных установок на ведение здорового
образа жизни.

Модуль «Профориентация».
Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы образовательной

организации предусматривает :
проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;
профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие

знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной профессиональной
деятельности;

экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о существующих
профессиях и условиях работы;

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических
профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального,
высшего образования;

организацию на базе детского лагеря при образовательной организации профориентационных
смен с участием экспертов в области профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с
профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной
профессии, развить соответствующие навыки;

совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых выбору
профессий, прохождение профориентационного онлайн- тестирования, онлайн-курсов по
интересующим профессиям и направлениям профессионального образования;

участие в работе всероссийских профориентационных проектов;
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освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включённых в
обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников образовательных
отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования.

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить обучающегося к
осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности, научить ориентироваться в
мире современных профессий, с учетом потребности муниципального образования Ковровский
район в кадрах и востребованности профессий в современном мире.

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность
обучающегося к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение,
позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире.

Эта работа организуется через:
проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего:
«Конструктор профессий», «Профессии, востребованные в нашем районе, городе и крае»,
«Выбирая профессию - выбираю жизненный путь», «Я и моё профессиональное будущее» и др.;

 профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы),
расширяющие знанияо профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной
профессиональной деятельности;

 встречи с людьми разных профессий;
 Месячник профориентации в школе (конкурс рисунков, проект «Профессии моих

родителей», викторина «Все профессии важны – выбирай на вкус!», беседы, профориентационные
игры, просмотр презентаций, знакомство с профессиями и др.);

экскурсии на предприятия, в организации (в том числе - места работы родителей
(законных представителей) обучающихся, встречи с профессионалами, руководителями, дающие
школьникам начальные представления о профессиях и условиях работы на предприятии, в
организации; возможностях и условиях получения профессии и поступления на работу на
предприятие, в организацию, в том числе в online-режиме;

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических
профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального,
высшего образования;

 профориентационную работу в процессе преподавания учебных предметов предметной
области «Технология»;
 совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвящённых выбору профессий,

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по интересующим
профессиям и направлениям профессионального образования;

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

 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных
представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей
обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии;

 участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятельности первичной ячейки
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское
движение школьников»;

Особенности профориентационной деятельности на каждом уровне образования выражены
её ключевой идей:

Для школьников 1–4 классов:
«Первое путешествие в мир многообразия
профессий». Для взрослых участников системы
профориентации:
Для педагогов:
«Изучайте передовой опыт и посещайте семинары, которые помогут выстроить

правильныйпрофориентационный маршрут для Вашего класса»;
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Для родителей:
«Узнавайте про профессии будущего и разнообразие траекторий развития Вашего ребенка».

Модуль «Детские общественные объединения»
Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, самоуправляемое,
некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе
общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его
правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных
объединениях" (ст. 5).
В школе действует детское
общественное объединение
«Альтаир», которое осуществляет
свою деятельность в рамках детских
объединений и кружков: Детские
объединения

Цели и задачи

Школьный спортивный клуб
«Факел»

-организация деятельности объединений
дополнительного образования спортивно-
оздоровительной направленности;
-выявление одаренных детей и привлечение их в
различные виды спорта;
-пропаганда здорового образа жизни и организация
досуга учащихся;
-вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации в объединения дополнительного образования
клуба и внеурочные мероприятия;
-проведение спортивно-массовых мероприятий,
поддержка традиций школы и её имиджа;
-подготовка обучающихся к сдаче норм ВФСК ГТО и к
участию в соревнованиях и спортивно-массовых
мероприятиях.

ДО «Альтаир» «Личностное развитие»
организация творческой деятельности учащихся -
создание условий для всестороннего гармоничного
личностного развития учащихся, способствующие
реализации потенциала активности каждого ученика
«Гражданская активность»
формирование активной жизненной позиции
школьников, осознанного ценностного отношения к
истории своей страны,города, района, народа;
- стимулирование социальной деятельность
школьников, направленная на оказание посильной
помощи нуждающимся категориям населения;
- организация акций социальной направленности;
- создание условий для развития детской инициативы;
- проведение мероприятий экологической
направленности;
Волонтерская деятельность
- участие детей и подростков в общественно-значимой
деятельности;
- оказание помощи детям-сиротам, престарелым,
одиноким людям, ветеранам войны и труда.
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Вариативные модули рабочей программы воспитания
Модуль «Школьные медиа»
Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогическими работниками
средств распространения текстовой, аудио видео информации) – развитие коммуникативной культуры
обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой
самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках
следующих видов и форм деятельности:
- школьная стенгазета «Голос Альтаира» – разновозрастное объединение, состоящих из учеников
основной школы, а также педагогов. Газета создана с целью освещения наиболее интересных моментов
жизни школы, популяризации общешкольных мероприятий, кружков, секций, обзора участия учащихся
в конкурсах и олимпиадах различных уровней;
- школьная интернет-группа в социальной сети – разновозрастное сообщество обучающихся и
педагогических работников, поддерживающее группу в социальной сетях ВКонтакте, с целью
освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, привлечения
внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и организации
виртуальной диалоговой площадки, на которой обучающимися, педагогическими работниками и
родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;
- видеосъемка и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов,
спектаклей, капустников и других мероприятий.

Модуль «Школьный спортивный клуб»
Школьный спортивный клуб (ШСК) - это общественное объединение педагогов, обучающихся и
родителей, способствующее развитию физической культуры, спорта в школе. Клуб создан с целью
организации и проведения спортивно-массовой и физкультурнооздоровительной работы в школе во
внеурочное время. Систематическая деятельность ШСК по организации спортивно-массовых
мероприятий способствует формированию ценностной ориентации обучающихся на сохранение
собственного здоровья, развитию интереса к занятиям физической культурой и спортом.

Основные направления деятельности клуба:
• организация деятельности объединений дополнительного образования спортивно-

оздоровительной направленности;
• привлечение обучающихся в различные виды спорта;
• пропаганда здорового образа жизни и организация досуга обучающихся;
• вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в объединения

дополнительного образования клуба и внеурочные мероприятия;
• подготовка обучающихся к участию в соревнованиях и спортивно-массовых мероприятиях.

Модуль «Школьный театр»
Раздел «Школьный театр» выступает основным системообразующим компонентом культурно-

творческой воспитательной среды школы. Реализация раздела представлена работой Театра «В гостях у
сказки». Школьный театр предполагает коррекцию, развитие и совершенствование у обучающихся
эмоционально - волевой сферы, связной устной речи, пополнение и обогащение пассивного и активного
словарного запаса. Занятия актерским мастерством в театре позволяют обучающимся сформировать
необходимый поведенческий репертуар, оказать благоприятное воздействие на эмоционально -
волевую сферу ребенка. В то же время, театр - недирективный метод арт-терапии, реализуемый через
постановку спектаклей. Деятельность направления ориентирована на всестороннее развитие ребёнка,
его неповторимую индивидуальность и одновременно приучает его считаться и свободно общаться с
окружающими его людьми. Занятия сценическим словом и сценическим движением помогают в
приобретении навыков публичного поведения, взаимодействия детей друг с другом, совместной работы
и творчества, что напрямую соответствует одной из задач воспитания - социализации обучающихся.
Эти занятия дают толчок к выравниванию эмоционально-волевой сферы детей, воспитанию
положительных качеств личности (дружелюбию, дисциплинированности, коллективизма), прививает
эстетический вкус
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Модуль «Детские общественные объединения»
Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, самоуправляемое,
некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе
общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его
правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных
объединениях" (ст. 5).
В школе действует детское
общественное объединение
«Альтаир», которое осуществляет
свою деятельность в рамках детских
объединений и кружков: Детские
объединения

Цели и задачи

Школьный спортивный клуб
«Факел»

-организация деятельности объединений
дополнительного образования спортивно-
оздоровительной направленности;
-выявление одаренных детей и привлечение их в
различные виды спорта;
-пропаганда здорового образа жизни и организация
досуга учащихся;
-вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации в объединения дополнительного образования
клуба и внеурочные мероприятия;
-проведение спортивно-массовых мероприятий,
поддержка традиций школы и её имиджа;
-подготовка обучающихся к сдаче норм ВФСК ГТО и к
участию в соревнованиях и спортивно-массовых
мероприятиях.

ДО «Альтаир» «Личностное развитие»
организация творческой деятельности учащихся -
создание условий для всестороннего гармоничного
личностного развития учащихся, способствующие
реализации потенциала активности каждого ученика
«Гражданская активность»
формирование активной жизненной позиции
школьников, осознанного ценностного отношения к
истории своей страны,города, района, народа;
- стимулирование социальной деятельность
школьников, направленная на оказание посильной
помощи нуждающимся категориям населения;
- организация акций социальной направленности;
- создание условий для развития детской инициативы;
- проведение мероприятий экологической
направленности;
Волонтерская деятельность
- участие детей и подростков в общественно-значимой
деятельности;
- оказание помощи детям-сиротам, престарелым,
одиноким людям, ветеранам войны и труда.

Организационный раздел
Кадровое обеспечение

В школе 5 классов-комплектов. Общая численность педагогических работников 10 человек.
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70 % от общей численности педагогических работников имеют высшее педагогическое
образование, 50% педагогических работников имеют высшую квалификационную категорию,
50 % – первую квалификационную категорию.

Кадровое обеспечение воспитательной деятельности:
 заместители директора по учебно-воспитательной работе (1)
 заместитель директора по безопасности (1);
 классные руководители (5);
 педагог-организатор (1).

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, в том числе с ОВЗ и других категорий,
осуществляют классные руководители, специалисты ГБУ ВО центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи (Мелеховский филиал).

Нормативно-методическое обеспечение
Локальные нормативные акты по вопросам воспитательной деятельности:

https://fgosreestr.ru/uploads/files/95551609a5bfe91a11646eef1222a4cf.docx
https://edsoo.ru/Metodicheskie_rekomendaci_1.htm

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными
потребностями

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные
потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (например,
воспитанники детских домов, опекаемые, из семей мигрантов и др.), одарённых, с отклоняющимся
поведением – создаются особые условия.

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится как
максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает
возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества;
рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности
достижений каждого обучающегося с ОВЗ.

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности
и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается
опыт развития отношений между обучающимися, родителями (законными представителями),
педагогами. Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на
принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в
классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах
обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает
активность и ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития.

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха,
праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития
каждого ребенка с ОВЗобеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, событиях
группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих силах

Особые задачи воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями:
 наладить эмоционально-положительное взаимодействие с окружающими для их

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации;
сформировать доброжелательное отношение к обучающимся и их семьям со стороны

всех участников образовательных отношений;
 построить воспитательную деятельность с учётом индивидуальных особенностей и

возможностей каждого обучающегося;
 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семей обучающихся, содействие

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности.
При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями

школа ориентируется на:
 формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с

https://fgosreestr.ru/uploads/files/95551609a5bfe91a11646eef1222a4cf.docx
https://edsoo.ru/Metodicheskie_rekomendaci_1.htm
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использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов
воспитания;

создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с
особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных
вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы
воспитателей, педагога- психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога;

личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности
обучающихся с особыми образовательными потребностями.

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции обучающихся
Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную
жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в
воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения
социальной успешности обучающихся строится на принципах:

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

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу школы, качеству
воспитывающей среды,символике общеобразовательной организации;

 прозрачности правил поощрения (наличие положения «О поощрениях обучающихся»,
неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение
справедливости при выдвижении кандидатур);

регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях,
чрезмерно

больших групп поощряемых и т. п.);
 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и
коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между
обучающимися, получившими и не получившими награды);

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных
представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся,
их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их
статусных представителей;

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

Обучающиеся поощряются за успехи в физкультурной, спортивной, общественной,
научной, научно-технической, творческой, добровольческой (волонтёрской), экспериментальной и
инновационной деятельности:

 участие, занятие призовых мест, победы в предметных олимпиадах,
интеллектуальных, творческих конкурсах и спортивных состязаниях, конкурсах самодеятельности
и т.п.;

 общественно полезную деятельность;
 особо значимые в жизни школы благородные поступки.
В МБОУ «Красномаяковская ООШ» применяются следующие виды поощрений учащихся:
 вручение похвального листа «За отличные успехи в учении» (по итогам учебного

года);
 вручение похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных предметов»

(по итогам обучения на определённых уровнях образования);
 направление на новогодний праздник для одаренных детей Ковровского района ;
 объявление устной и (или) письменной благодарности (в частной беседе, в

присутствии одноклассников, других учащихся (на линейках, собраниях, классных часах и др.), в
присутствии родителей (законных представителей) обучающегося;

 представление публикации об успехах ученика на сайте школы, в СМИ (с согласия
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обучающегося и его родителей (законных представителей);
 награждение обучающегося грамотой, дипломом, благодарственным письмом;
 направление благодарственного письма родителям (законным представителям)

обучающегося;
 иные поощрения.
Решение о награждении принимается педагогическим советом по представлению учителя,

классного руководителя, заместителя директора, оргкомитета олимпиады, творческого,
спортивного смотра-конкурса, педагогического совета в соответствии с положением «О
поощрениях обучающихся», а также в соответствии с положениями о проводимых конкурсах,
олимпиадах, соревнованиях.

Классный руководитель учитывает ходатайства о поощрении учителей-предметников,
Совета учащихся, иных лиц и структур.

Поощрения объявляются публично на линейках обучающихся, доводятся до сведения
учащихся и работников школы. Наиболее значимые достижения обучающихся отмечаются на
торжественной церемонии награждения, которая проходит ежегодно в мае в каждом классном
коллективе.

Анализ воспитательного процесса
Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего,
основного общего, среднего общего образования, установленными соответствующими ФГОС.

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной организации
является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и
последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план воспитательной
работы.

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 общеобразовательной
организации, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения,
отношений между педагогами, обучающимися и родителями;

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование 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 общеобразовательная организация участвует наряду с другими социальными
институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития.

Основные направления анализа воспитательного процесса:
 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 советником директора по воспитанию,

педагогом-психологом, социальным педагогом с последующим обсуждением результатов на школьном
методическом объединении классных руководителей (при наличии) 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.

 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, классными руководителями с привлечением актива



52

родителей (законных представителей) обучающихся, Совета учащихся. 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 учащихся. Результаты обсуждаются на заседании
школьного методического объединения классных руководителей (при наличии) или педагогическом совете.
Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством:

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;
 организуемой внеурочной деятельности обучающихся;
 деятельности классных руководителей и их классов;
 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;
 внешкольных мероприятий;
 создания и поддержки предметно-пространственной среды;
 взаимодействия с родительским сообществом;
 деятельности ученического самоуправления;
 деятельности по профилактике и безопасности;
 реализации потенциала социального партнёрства;
 деятельности по профориентации обучающихся;
 деятельности детских общественных объединений.
Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит

работать педагогическому коллективу.
Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по

воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при его наличии) в
конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

Учебный план начального общего образования
Учебный план начального общего образования муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреждение "Красномаяковская основная общеобразовательная школа"
Ковровского района (далее - учебный план) для 1-4 классов, реализующих основную образовательную
программу начального общего образования, соответствующую ФГОС НОО (приказ Министерства
просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта 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 является частью образовательной программы муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения "Красномаяковская основная общеобразовательная школа"
Ковровского района, разработанной в соответствии с ФГОС начального общего образования, с учетом
Федеральной образовательной программой начального общего образования, и обеспечивает
выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и
требований СанПиН 1.2.3685-21.

Учебный год в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
"Красномаяковская основная общеобразовательная школа" Ковровского района начинается 01.09.2023
и заканчивается 23.05.2023.

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели во 2-4 классах – 34 учебных
недели.

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет в 1 классе - 21 час,
во 2 – 4 классах – 23 часа .

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при
этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:

 для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и один раз в неделю -5 уроков.
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 для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков.
Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы наибольший ее

объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в расписание уроков включаются предметы,
соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности либо со средним баллом и наименьшим
баллом по шкале трудности, но в большем количестве, чем в остальные дни недели.

Изложение нового материала, контрольные работы проводятся на 2 - 4-х уроках в середине
учебной недели. Продолжительность урока (академический час) составляет 40 минут, за исключением 1
класса.

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:
 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре -

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый;
январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый).

 Продолжительность выполнения домашних заданий составляет во 2-3 классах - 1,5 ч., в 4
классах - 2 ч.

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике предусматривается
чередование периодов учебного времени, сессий и каникул. Продолжительность учебных периодов
составляет в первом полугодии не более 8 учебных недель; во втором полугодии - не более 10 недель.
Наиболее рациональным графиком является равномерное чередование период учебного времени и
каникул. Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней.

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные
каникулы.

Учебные занятия для учащихся 2-4 классов проводятся по 5-и дневной учебной неделе.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками

образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть учебного
плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано:
на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные интересы обучающихся

В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении "Красномаяковская основная
общеобразовательная школа" Ковровского района языком обучения является русский язык.

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» выбор
одного из учебных модулей осуществляются по заявлению родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся.

При реализации учебного плана количество часов на физическую культуру составляет 2 часа,
третий час реализовывается образовательной организацией за счет часов части, формируемой
участниками образовательных отношений, часов внеурочной деятельности и (или) за счёт посещения
обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных
модулей по видам спорта.

При изучении предметов не осуществляется деление учащихся на подгруппы.
Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения

обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема учебной дисциплины за
учебный год (годовое оценивание).

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть осуществляется в соответствии с
календарным учебным графиком.

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям. Предметы из части,
формируемой участниками образовательных отношений, являются безотметочными и оцениваются
«зачет» или «незачет» по итогам четверти.

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен
превышать продолжительности выполнения 1 час - для 1 класса, 1,5 часа - для 2 и 3 классов, 2 часа -
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для 4 класса. Образовательной организацией осуществляется координация и контроль объёма
домашнего задания обучающихся каждого класса по всем предметам в соответствии с Гигиеническими
нормативами.

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе четверти. Формы и порядок
проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, периодичности и
порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения "Красномаяковская основная общеобразовательная
школа" Ковровского района.

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляются в форме
словесных качественных оценок на критериальной основе, в форме письменных заключений учителя,
по итогам проверки самостоятельных работ.

Освоение основных образовательных программ начального общего образования завершается
итоговой аттестацией. Нормативный срок освоения ООП НОО составляет 4 года.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю
1 2 3 4

Обязательная часть
Русский язык и литературное
чтение

Русский язык 5 5 5 5
Литературное чтение 4 4 4 4

Иностранный язык Иностранный язык 0 2 2 2
Математика и информатика Математика 4 4 4 4
Обществознание и
естествознание ("окружающий
мир")

Окружающий мир 2 2 2 2

Основы религиозных культур
и светской этики

Основы религиозных
культур и светской этики

0 0 0 1

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1
Музыка 1 1 1 1

Технология Технология 1 1 1 1
Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2
Итого 20 22 22 23

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Наименование учебного курса
"В начале было слово" 1 1 1 0
Итого 1 1 1 0
ИТОГО недельная нагрузка 21 23 23 23
Количество учебных недель 33 34 34 34
Всего часов в год 693 782 782 782

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объём внеурочной
деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального общего образования
(до 1320 академических часов за четыре года обучения) с учётом образовательных
потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, возможностей образовательной организации.

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на
достижение планируемых результатов освоения программы начального общего образования с
учётом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной
деятельности из перечня, предлагаемого образовательной организацией.
Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей

(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от
урочной системы обучения, таких как экскурсии, секции, круглые столы, конференции, олимпиады,
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конкурсы, соревнования, спортивные клубы, общественно полезные практики и другие.

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться возможности
организаций дополнительного образования (учреждения культуры, спорта). В целях организации
внеурочной деятельности образовательная организация может заключать договоры с учреждениями
дополнительного образования.

Формы промежуточной аттестации начального общего образования
на 2023-2024 учебный год

Предмет 2 класс 3 класс 4 класс
Русский язык Годовой

контрольный
диктант с
грамматическим
заданием (3 задания)

Годовой
контрольный
диктант с
грамматическим
заданием (3
задания)

Годовой
контрольный
диктант с
грамматическим
заданием (3
задания)

Математика Контрольная работа
(5 обязательных
заданий и 1
усложненное
задание под *)

Контрольная
работа (5
обязательных
заданий и 1
усложненное
задание под *)

Контрольная
работа (5
обязательных
заданий и 2
усложненное
задание под *)

Литературное
чтение

Чтение текста и
работа с текстом
тестовая работа из
12 заданий, одно из
которых
повышенной
сложности

Чтение текста и
работа с текстом
тестовая работа из
12 заданий, одно
из которых
повышенной
сложности

Тестовая
проверочная
работа.
Чтение текста и
работа с текстом
Часть А и В
содержат задания с
кратким ответом.
Часть С – задание с
развёрнутым
ответом.

Окружающий мир Тестовая работа из 2 Тестовая работа Тестовая
частей по вариантам.
 часть А – 12
вопросов
 часть В – 5
вопросов

из 2 частей по
вариантам.
 часть А – 12
вопросов
 часть В – 5
вопросов

проверочная
работа.
Часть А и В
содержат задания с
кратким ответом.
Часть С – задание с
развёрнутым
ответом.
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Технология Тестовая работа из 2
частей по вариантам
Часть 1 содержит 8
заданий базового
уровня сложности
Часть 2 содержит 3
задания
повышенного
уровня сложности

Тестовая работа
из 2 частей по
вариантам
Часть 1 содержит
8 заданий
базового уровня
сложности
Часть 2 содержит
3 задания
повышенного
уровня сложности

Тестовая работа
из 2 частей по
вариантам
Часть 1 содержит
12 заданий
базового уровня
сложности
Часть 2 содержит
3 задания
повышенного
уровня сложности

Изобразительное
искусство

Итоговое
тестирование
(9 вопросов)
из 3-х уровней
сложности: базовый
-5
вопросов,средний-2
вопроса
повышенный- 2
вопроса

Итоговое
тестирование
(9 вопросов)
из 3-х уровней
сложности:
базовый -5
вопросов,средний
-2 вопроса
повышенный- 2
вопроса

Итоговое
тестирование (13
вопросов)

Музыка Итоговое
тестирование

Итоговое
тестирование

Итоговое
тестирование

Физическая
культура

Итоговое
тестирование

Итоговое
тестирование

Итоговое
тестирование

Иностранный язык
(английский язык,
немецкий язык)

Итоговый тест из 20
вопросов

Итоговый тест из
20 вопросов

Итоговый тест из
20 вопросов

ОРКСЭ
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• Календарный учебный график организации, осуществляющей образовательную деятельность
Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в

соответствиис Законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1).
Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется

образовательной организацией самостоятельно с учётом требований СанПиН и мнения участников
образовательных отношений.

Календарный учебный график
МБОУ «Красномаяковская ООШ»

на 2023 – 2024 учебный год
1. Начало учебного года: 01.09.2023 года
2. Окончание учебного года: 26.05.2024 года
3. Сменность, начало и окончание учебных занятий.

1. Режим проведения учебных занятий – односменный.
Начало занятий – 8 часов 40 минут, окончание занятий - 13 часов 00 минут для начальной
школы и 14 часов 40 минут для основной школы.
Продолжительность перемен:
 после 1-го урока – 10 минут
 после 2-го урока – 20 минут
 после 3-го урока – 20 минут
 после 4-го урока – 10 минут
 после 5-го урока – 10 минут
 после 6-го урока – 10 минут

2. Максимальное количество уроков в день:
для обучающихся 1-го класса - не более 4 уроков и один раз в неделю - 5 уроков, за счет урока
физической культуры,
для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока
физической культуры,
для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков,
для обучающихся 7-9 классов - не более 7 уроков.

3. Продолжительность уроков в школе - по 40 минут каждый.
Для облегчения процесса адаптации детей к требованиям школы применять «ступенчатый» метод
постепенного наращивания учебной нагрузки в 1 классе: в течение 1 четверти - 3 урока по 35 минут
каждый, со II четверти – 4 урока по 35 мин. каждый; с III четверти - 4 урока не более 40 минут
каждый.
4. расписание звонков:
Расписание звонков для 1-го класса:
Урок Сентябрь – декабрь Январь – март
1 8:40–9:15 8:40–9:20
2 9:25–10:00 9:30–10:10
3 10:20–10:55 10:30–11:10
4 11:15–11:50 11:30–12:10

Расписание звонков для остальных классов:
Урок Первая смена
1 8:40–9:20
2 9:30–10:10
3 10:30–11:10
4 11:30–12:10
5 12:20–13:00
6 13:10–13:50
7 14:00–14:40
По окончании урока учитель и ученики выходят из кабинета. Классные руководители и учителя во
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время перемен дежурят по этажам и обеспечивают дисциплину учеников, а также несут
ответственность за поведение детей на всех переменах.
4. Продолжительность учебной недели:
1 – 4 , 5 – 9 классы – обучаются по 5-ти дневной неделе.
5. Продолжительность учебного года:
- для 1 класса – 33 недели;
- для 2 – 4 класса - 34 недели;
- для 5 – 8 класса – 34 недели;
- для 9 класса – 34 недели (без учета периода государственной итоговой аттестации).
6. Регламентирование образовательного процесса на учебный год
1) Продолжительность учебных занятий по четвертям:

Дата Продолжительность
четверти (количество
учебных дней/
количество учебных
недель) с учетом
нерабочих
праздничных дней

Нерабочие праздничные дни,
влияющие на
продолжительность четверти;
их количество

Начало
четверти

Окончание
четверти

I четверть 01.09.2023 27.10.2023 8 учебных недель для
1-9 классов

------

II
четверть

06.11.2023 29.12.2023 8 учебных недель для
1-9 классов

------

III
четверть

08.01.2024 22.03.2024 11 учебных недель для
2-9 классов,
10 учебных недель для
1 класса

3 дня
23.02. День защитника
Отечества
08.03 – Международный
женский день

IV
четверть

01.04.2024 26.05.2024 8 учебных недель 4 дня
01.05- Праздник весны и труда
09.05 – День Победы

ИТОГО 34 учебных недели
(для 2-9 классов)
33 учебных недели
(для обучающихся 1
класса)

6 дней

2) Продолжительность каникул:
Дата начала
каникул

Дата окончания
каникул

Продолжительность в
днях

Осенние (для 1 – 9
классов)

28.10.2023 05.11.2023 9 дней

Зимние (для 1 – 9
классов)

30.12.2023 07.01.2024 9 дней

Весенние (для 1 – 9
классов)

23.03.2024 31.03.2024 9 дней

Летние 27.05.2024 31.08.2024 97 дней
Дополнительные
каникулы (для 1 класса)

10.02.2024 18.02.2024 9 дней

7. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах:
Сроки проведения промежуточной аттестации во 2 – 9 классах с 13.05.2024 по 26.05.2024 .
Промежуточная аттестация проводится по предметам учебного плана без прекращения
образовательной деятельности.
8. Проведение государственной итоговой аттестации:
Сроки проведение государственной итоговой аттестации выпускников устанавливаются Федеральной
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службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).

План внеурочной деятельности НОО
Пояснительная записка

Назначение плана внеурочной деятельности - психологопедагогическое сопровождение
обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития,
индивидуальных способностей и познавательных интересов. План внеурочной деятельности
формируется образовательной организацией с учетом предоставления права участникам
образовательных отношений выбора направления и содержания учебных курсов.

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются:
поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых

результатов освоения программы начального общего образования;
совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в

разновозрастной школьной среде;
формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного

образа жизни;
повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и

проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
участников;

развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств,
обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, подчиняться,
руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений командной работы;

поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления;
формирование культуры поведения в информационной среде.

Внеурочная деятельность в МБОУ «Красномаяковская ООШ» организуется по
направлениям развития личности обучающегося с учетом намеченных задач внеурочной
деятельности. Все ее формы представляются в деятельностных формулировках, что
подчеркивает их практико-ориентированные характеристики. При выборе направлений и
отборе содержания обучения образовательная организация учитывает:
особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы,

особенности контингента, кадровый состав);
результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и трудности

их учебной деятельности;
возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и их

содержательная связь с урочной деятельностью;
особенности информационно-образовательной среды образовательной организации,

национальные и культурные особенности Владимирской области и Ковровского района.
К выбору направлений внеурочной деятельности и их организации привлекаются

родители как законные участники образовательных отношений.
Общий объём внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неделю.
Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важном».
Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношения
обучающихся к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой
природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном направлены на
формирование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой
ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе.
Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» - разговор и (или) беседа с
обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в
современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира,
техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной
культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим
и ответственным отношением к собственным поступкам.

Направления и цели внеурочной деятельности.
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Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие
обучающегося, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения
правил здорового безопасного образа жизни.

Проектно-исследовательская деятельность организуется
как углубленное изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению
проектов.

Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной
коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества.

Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система
разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, способности
к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также становлению умений
участвовать в театрализованной деятельности.

Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной
деятельности, которые формируют представления обучающихся о разнообразных современных
информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на компьютере.

Интеллектуальные марафоны организуются через систему интеллектуальных
соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию
обучающегося, его познавательные интересу и способности к самообразованию.

«Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития,
когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при
изучении разных предметов.

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим
требованиям:
целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач конкретного

направления;
преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное активное

участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной (парной, групповой,
коллективной);

учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное
направление внеучебной деятельности;

использование форм организации, предполагающих использование средств информационно-
коммуникационных технологий.

Формами организации внеурочной деятельности:
учебные курсы и факультативы;
школьный спортивный клуб;
соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-исследования;
общественно полезные практики и другие.

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и
учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная
деятельность может проходить не только в помещении образовательной организации, но и на
территории другого учреждения (организации), участвующего во внеурочной деятельности (ДК,
спортивный комплекс, музей, театр и другие).

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной
организации в этой работе могут принимать участие все педагогические работники данной
организации (учителя начальной школы, учителя- предметники, социальные педагоги, педагоги-
психологи, учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, библиотекарь и другие).

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части
создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную,
техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий внеурочной деятельности и
дополнительного образования строится на использовании единых форм организации.

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет педагогический
работник, преподающий на уровне начального общего образования.

Основные направления внеурочной деятельности.
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Спортивно-оздоровительная деятельность.
«Основы здорового питания».
Форма организации: факультатив; лаборатория здоровья.
«Основы физической подготовки».
Цель: формирование представлений обучающихся о здоровом образе жизни, развитие

физической активности и двигательных навыков.
Форма организации: спортивная секция: учебный курс физической культуры.
Проектно-исследовательская деятельность. Возможные темы проектов:
«История родного края».
Цель: расширение знаний обучающихся об истории родного края, формирование умения

работать с разными источниками информации; развитие познавательной активности и интереса к
истории, культуре родного края; воспитание чувства патриотизма, любви к «малой Родине».

Экологический поиск: исследование качества воды в водоемах родного края.
Цель: углубление знаний и представлений о сочетании химического и биологического состава

и физических свойств воды, формирование исследовательских умений в процессе экспериментальной
работы по изучению качества воды, развитие познавательной активности и интереса в процессе
исследовательской работы, воспитание экологической культуры, эстетического и нравственного
отношения к природным объектам, ответственного отношения к природе.

Форма организации: экологическая лаборатория; исследовательские проекты.
Мир шахмат.
Цель: расширение представлений об игре в шахматы, формирование умения анализировать,

наблюдать, создавать различные шахматные ситуации; воспитание интереса к игре в шахматы;
развитие волевых черт характера, внимания, игрового воображения.

Форма организации: учебный курс - факультатив; игры-соревнования в шахматы «Юные
шахматисты».

Коммуникативная деятельность.
В начале было слово.
Цель: совершенствование читательской грамотности обучающихся,

формирование текстовой деятельности с необычными формами представления информации
(туристические буклеты; программы выставок; маршруты путешествий; объявления и рекламы);
развитие творческой способности создавать необычные тексты.

Форма организации: учебный курс в форме факультатива; лаборатория текстов (система
практических занятий).

Художественно-эстетическая творческая деятельность.
Рукотворный мир.
Цель: расширение знаний обучающихся об объектах рукотворного мира, формирование умений

создавать предметы своими руками с использованием природного материала, развитие творческой
активности, интереса, любознательности, воспитание трудолюбия и уважения к труду как к ценности.

Форма организации: творческие мастерские («Природа и творчество», «Куклы своими руками»,
«Юные художники»); выставки творческих работ.

Школьный театр «В гостях у сказки».
Цель: расширение представлений о театральном творчестве, формирование умений

импровизировать, вступать в ролевые отношения, перевоплощаться; развитие творческих
способностей, интереса к театральному искусству и театрализованной деятельности.

Форма организации: театральная студия, спектакли по мотивам сказок.
Интеллектуальные марафоны. Возможные темы марафонов:
Глокая куздра или исследуем язык в поисках смысла.
Цель: развитие мотивации к изучению русского языка, способности находить случаи потери

смысла во фразе или появление двусмысленности.
Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования.
Русский язык - набор правил и исключений или стройная система?
Цель: углубление знаний о языке, повышение мотивации к его изучению,

формирование логического мышления в процессе наблюдения за связями, существующими в системе
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языка, за возможностью разными способами передавать то или иное значение; развитие способности
работать в условиях командных соревнований.

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования.
Заповедники России.
Цель: расширение и уточнение знаний об особо охраняемых территориях в России, истории

возникновения заповедников и заказников; воспитание отношения к природе как к ценности; развитие
способности работать в условиях командных соревнований.

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования.
Я - путешественник (Путешествуем по России, миру).
Цель: расширение знаний и представлений о географических объектах, формирование умений

работать с информацией, представленной на географической карте; развитие навыков работы в
условиях командных соревнований.

Форма организации: игры-путешествия, видео-экскурсии соревновательной направленности.
«Учение с увлечением!»:
Читаю в поисках смысла.
Цель: совершенствование читательской грамотности обучающихся, поддержка обучающихся,

испытывающих затруднения в достижении планируемых результатов, связанных с овладением
чтением как предметным и метапредметным результатом.

Форма организации: учебный курс - факультатив; учебная лаборатория.
Легко ли писать без ошибок?
Цель: совершенствование орфографической грамотности обучающихся, поддержка

обучающихся, испытывающих затруднения в достижении планируемых результатов, связанных с
правописанием.

Форма организации: учебный курс - факультатив по разделу «Орфография»; учебная
лаборатория;

Мой друг - иностранный язык.
Цель: совершенствование навыков разговорной речи на иностранном языке для обучающихся,

испытывающих трудности в его изучении; развитие понимания важности владения иностранным
языком в современном мире, углубление интереса к его изучению.

Форма организации: учебный курс - факультатив, клуб любителей иностранного языка.
План внеурочной деятельности (недельный)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Красномаяковская основная
общеобразовательная школа"" Ковровского района"
Учебные курсы Количество часов в неделю

1 2 3 4
Функциональная грамотность 1 1 0 0
Основы здорового питания 1 1 0 0
ОФП 1 1 1 1
В гостях у сказки 1 0 0 1
Основы логики и алгоритмики 0 0 1 1
Робототехника 0 0 1 1
Безопасное колесо 0 1 1 0
Разговоры о важном 1 1 1 1
ИТОГО недельная нагрузка 5 5 5 5

Федеральный календарный план воспитательной работы.
Федеральный календарный план воспитательной работы является единым для образовательных
организаций.
Федеральный календарный план воспитательной работы может быть реализован в рамках
урочной и внеурочной деятельности.
Образовательные организации вправе наряду с федеральным календарным планом
воспитательной работы проводить иные мероприятия согласно федеральной рабочей
программе воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного
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образования детей.
Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей основной образовательной
программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей
обучающихся.
Сентябрь:
1 сентября: День знаний;
3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с

терроризмом;
8 сентября: Международный день распространения грамотности;
10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма.
Октябрь:
1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки;
4 октября: День защиты животных;
5 октября: День учителя;
25 октября: Международный день школьных библиотек;
Третье воскресенье октября: День отца.
Ноябрь:
4 ноября: День народного единства;
8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников

органов внутренних дел России;
Последнее воскресенье ноября: День Матери;
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.
Декабрь:
3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов;
5 декабря: День добровольца (волонтера) в России;
9 декабря: День Героев Отечества;
12 декабря: День Конституции Российской Федерации.
Январь:
25 января: День российского студенчества;
27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, День

освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц- Биркенау (Освенцима) - День
памяти жертв Холокоста.

Февраль:
2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской

битве;
8 февраля: День российской науки;
15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества;
21 февраля: Международный день родного языка;
23 февраля: День защитника Отечества.
Март:
8 марта: Международный женский день;
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 27 марта:
Всемирный день театра.
Апрель:
12 апреля: День космонавтики;
19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы

Великой Отечественной войны
Май:
1 мая: Праздник Весны и Труда;
9 мая: День Победы;
19 мая: День детских общественных организаций России;
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24 мая: День славянской письменности и культуры.
Июнь:
1 июня: День защиты детей;
6 июня: День русского языка;
12 июня: День России;
22 июня: День памяти и скорби;
27 июня: День молодежи.
Июль:
8 июля: День семьи, любви и верности.
Август:
Вторая суббота августа: День физкультурника;
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;
27 августа: День российского кино.
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	выбора способа достижения поставленной цели; 
	использования знаково-символических средств для мо
	сравнения и классификации (например, предметов, чи
	Особое значение имеет математика для формирования 
	      «Окружающий мир». Этот предмет выполняет инт
	- формирование умения различать государственную си
	- формирование основ исторической памяти — умения 
	- формирование основ экологического сознания, грам
	- развитие морально-этического сознания — норм и п
	В сфере личностных универсальных учебных действий 
	- овладению начальными формами исследовательской д
	- формированию действий замещения и моделирования 
	- формированию логических действий сравнения, подв
	       «Изобразительное искусство». Развивающий по
	В сфере личностных действий приобщение к мировой и
	         «Музыка». Достижение личностных, метапред
	Личностные результаты освоения программы должны от
	формирование основ российской гражданской идентичн
	- формирование целостного, социально ориентированн
	- формирование уважительного отношения к культуре 
	- формирование эстетических потребностей, ценносте
	- формирование творческой активности и познаватель
	- развитие этических чувств, доброжелательности и 
	- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и с
	- формирование установки на наличие мотивации к бе
	В результате освоения программы у обучающихся буду
	Метапредметные результаты освоения программы должн
	 овладение способностью принимать и сохранять цел
	 освоение способов решения проблем творческого и 
	 формирование умения планировать, контролировать 
	 освоение начальных форм познавательной и личност
	 использование знаково-символических средств пред
	 использование различных способов поиска (в справ
	 умение оценивать произведения разных видов искус
	 готовность к учебному сотрудничеству (общение, в
	 овладение базовыми предметными и межпредметными 
	 использование различных способов поиска (в справ
	 овладение логическими действиями сравнения, анал
	- готовность слушать собеседника и вести диалог, г
	- овладение начальными сведениями о сущности и осо
	- овладение базовыми предметными и межпредметными 
	В результате реализации программы обучающиеся смог
	       «Технология». Специфика этого предмета и ег
	- ключевой ролью предметно-преобразовательной деят
	- значением универсальных учебных действий моделир
	- специальной организацией процесса планомерно-поэ
	- широким использованием форм группового сотруднич
	- формированием первоначальных элементов ИКТ-компе
	Изучение технологии обеспечивает реализацию следую
	- формирование картины мира материальной и духовно
	- развитие знаково-символического и пространственн
	- развитие регулятивных действий, включая целепола
	- формирование внутреннего плана на основе поэтапн
	- развитие планирующей и регулирующей функций речи
	- развитие коммуникативной компетентности обучающи
	- развитие эстетических представлений и критериев 
	- формирование мотивации успеха и достижений младш
	- ознакомление обучающихся с миром профессий и их 
	- формирование ИКТ-компетентности обучающихся, вкл
	     «Физическая культура». Этот предмет обеспечив
	- основ общекультурной и российской гражданской ид
	- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней ну
	- развитие мотивации достижения и готовности к пре
	- освоение правил здорового и безопасного образа ж
	«Физическая культура» как учебный предмет способст
	- в области регулятивных действий развитию умений 
	- в области коммуникативных действий развитию взаи
	Ценностные ориентиры начального общего образования
	За последние десятилетия в обществе произошли кард
	Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентир
	Гражданско-патриотического воспитания: 
	- становление ценностного отношения к своей Родине
	- осознание своей этнокультурной и российской граж
	- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему
	- уважение к своему и другим народам; 
	- первоначальные представления о человеке как член
	Духовно-нравственного воспитания: 
	- признание индивидуальности каждого человека; 
	- проявление сопереживания, уважения и доброжелате
	- неприятие любых форм поведения, направленных на 
	Эстетического воспитания: 
	- уважительное отношение и интерес к художественно
	- стремление к самовыражению в разных видах художе
	Физического воспитания, формирования культуры здор
	- соблюдение правил здорового и безопасного (для с
	- бережное отношение к физическому и психическому 
	Трудового воспитания: 
	- осознание ценности труда в жизни человека и обще
	Экологического воспитания: 
	- бережное отношение к природе; 
	- неприятие действий, приносящих ей вред. 
	Ценности научного познания: 
	- первоначальные представления о научной картине м
	- познавательные интересы, активность, инициативно
	Реализация ценностных ориентиров общего образовани
	Характеристики регулятивных, познавательных, комму
	     Последовательная реализация деятельностного п
	     При оценке сформированности учебной деятельно
	Понятие «универсальные учебные действия» 
	     В широком значении термин «универсальные учеб
	    Умение учиться — существенный фактор повышения
	        Функции универсальных учебных действий: 
	- обеспечение возможностей обучающегося самостояте
	- создание условий для гармоничного развития лично
	     Универсальный характер учебных действий прояв
	      Универсальные учебные действия обеспечивают 
	Виды универсальных учебных действий 
	      В составе основных видов универсальных учебн
	         Личностные результаты освоения программы 
	        Овладение универсальными учебными познават
	1) базовые логические действия: 
	- сравнивать объекты, устанавливать основания для 
	- определять существенный признак для классификаци
	- находить закономерности и противоречия в рассмат
	- выявлять недостаток информации для решения учебн
	- устанавливать причинно-следственные связи в ситу
	2) базовые исследовательские действия: 
	- определять разрыв между реальным и желательным с
	- с помощью педагогического работника формулироват
	- сравнивать несколько вариантов решения задачи, в
	- проводить по предложенному плану опыт, несложное
	- формулировать выводы и подкреплять их доказатель
	- прогнозировать возможное развитие процессов, соб
	3) работа с информацией: 
	- выбирать источник получения информации; 
	- согласно заданному алгоритму находить в предложе
	- распознавать достоверную и недостоверную информа
	- соблюдать с помощью взрослых (педагогических раб
	- анализировать и создавать текстовую, видео, граф
	- самостоятельно создавать схемы, таблицы для пред
	           Овладение универсальными учебными комму
	1) общение: 
	- воспринимать и формулировать суждения, выражать 
	- проявлять уважительное отношение к собеседнику, 
	- признавать возможность существования разных точе
	- корректно и аргументированно высказывать свое мн
	- строить речевое высказывание в соответствии с по
	- создавать устные и письменные тексты (описание, 
	- готовить небольшие публичные выступления; 
	- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото
	2) совместная деятельность: 
	- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 
	- принимать цель совместной деятельности, коллекти
	- проявлять готовность руководить, выполнять поруч
	- ответственно выполнять свою часть работы; 
	- оценивать свой вклад в общий результат; 
	- выполнять совместные проектные задания с опорой 
	          Овладение универсальными учебными регуля
	1) самоорганизация: 
	- планировать действия по решению учебной задачи д
	- выстраивать последовательность выбранных действи
	2) самоконтроль: 
	- устанавливать причины успеха/неудач учебной деят
	- корректировать свои учебные действия для преодол
	    Развитие системы универсальных учебных действи
	       Содержание, способы общения и коммуникации 
	       Познавательные действия также являются суще
	Особенности, основные направления и планируемые ре
	    Учебно-исследовательская и проектная деятельно
	        Главная особенность развития учебно-исслед
	         Учебно-исследовательская деятельность пре
	         Основными задачами в процессе учебно-иссл
	       Исследовательская и проектная деятельность 
	Границы исследовательского и проектного обучения м
	       В качестве основных результатов учебно-иссл
	           В качестве результата следует также вкл
	Условия, обеспечивающие развитие универсальных уче
	     Указанное содержание учебных предметов, препо
	- использовании учебников в бумажной и/или электро
	- соблюдении технологии проектирования и проведени
	- осуществлении целесообразного выбора организацио
	- организации системы мероприятий для формирования
	- эффективного использования средств ИКТ. 
	     В условиях интенсификации процессов информати
	     В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебна
	     При освоении личностных действий на основе ук
	- критическое отношение к информации и избирательн
	- уважение к информации о частной жизни и информац
	- основы правовой культуры в области использования
	      При освоении регулятивных универсальных учеб
	- оценка условий, алгоритмов и результатов действи
	- использование результатов действия, размещенных 
	- создание цифрового портфолио учебных достижений 
	    При освоении познавательных универсальных учеб
	- поиск информации; 
	- фиксация (запись) информации с помощью различных
	- структурирование информации, ее организация и пр
	- создание простых гипермедиа сообщений; 
	- построение простейших моделей объектов и процесс
	      ИКТ является важным инструментом для формиро
	- обмен гипермедиа сообщениями; 
	- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
	- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
	- общение в цифровой среде (электронная почта, чат
	     Формирование ИКТ-компетентности обучающихся п
	      Освоение умений работать с информацией и исп
	       Наиболее остро проблема преемственности сто
	     Восприятие характеризуется все большей осозна
	      Формирование фундамента готовности перехода 
	 необходимостью адаптации обучающихся к новой орг
	 совпадением начала кризисного периода, в который
	 недостаточной готовностью детей к более сложной 
	 недостаточно подготовленным переходом с родного 
	        Все эти компоненты присутствуют в программ
	Методика и инструментарий оценки успешности освоен
	     Система оценки в сфере УУД может включать в с
	 совокупность показателей и индикаторов оценивани
	 доступность и прозрачность данных о результатах 
	       Оценка деятельности образовательной организ
	 универсальное учебное действие не сформировано (
	 учебное действие может быть выполнено в сотрудни
	 неадекватный перенос учебных действий на новые в
	 адекватный перенос учебных действий (самостоятел
	 самостоятельное построение учебных целей (самост
	 обобщение учебных действий на основе выявления о
	            Система оценки универсальных учебных д
	- уровневой (определяются уровни владения универса
	- позиционной – не только учителя производят оцени
	Рабочая программа воспитания
	Целевой раздел
	Цель воспитания обучающихся в образовательной орга
	Программа реализуется в единстве учебной и воспита
	1)гражданского воспитания, способствующего формирова
	2)патриотического воспитания, основанного на воспита
	3)духовно – нравственного воспитания на основе духов
	4)эстетического воспитания, способствующего формиров
	5)физического воспитания, ориентированного на формир
	6)трудового воспитания, основанного на воспитании ув
	7)экологического воспитания, способствующего формиро
	8)ценности научного познания, ориентированного на во
	Целевые ориентиры результатов воспитания
	Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне
	Содержательный раздел
	Уклад общеобразовательной организации
	- МБОУДОД" ДЮ
	- филиалами МБУК РДК с. Смолино и п. Красный Маяк;
	- МБУК «Историко-мемориальный музей»;
	- филиалом МБУК «Ковровская центральная районная б
	- ГБПОУ ВО «Муромцевский лесотехнический техникум»
	- ГБУ ВО ЦППМС Мелеховский филиал.
	Виды, формы и содержание воспитательной деятельнос
	Направления профилактики Внешкольный уровень:
	Школьный уровень:
	Классный уровень:
	ГБУ ВО центр психолого-педагогической, медицинской
	Организационный раздел
	Кадровое обеспечение
	Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся
	Нормативно-методическое обеспечение
	Требования к условиям работы с обучающимися с особ
	Система поощрения социальной успешности и проявлен
	Анализ воспитательного процесса
	Основные направления анализа воспитательного проце
	ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
	Учебный план начального общего образования
	•Календарный учебный график организации, осуществля
	План внеурочной деятельности НОО
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