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1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования 

(далее – ООП НОО) муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения «Юдчинская начальная общеобразовательная школа» 

Ярского района Удмуртской Республики » разработана на основе:  

 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее – ФГОС НОО), утвер-

ждённого приказом      Министерства образования и науки РФ 

от 06.10. 2009 №373 «Об утверждении и введении в действие 

ФГОС НОО.( (С изменениями и дополнениями от: 26 ноября 

2010 г № 1241, 22 сентября 2011 г № 2357, 18 декабря 2012 г № 

1060, 29 декабря 2014 г  № 1643, 18 мая 2015 г № 507, 31 де-

кабря 2015 г № 1576.)   

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использо-

ванию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

МО и Н РФ от 1.03.2014г №253. 

 Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 "Об утверждении са-

нитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"  письмо МО 

и Н УР № 01-23/101 от 17.12.2012 «Об изменении учебного плана 

начального общего образования в соответствии с ФГОС     НОО» 

 Примерной основной образовательной программы начального  

общего  образования ( одобрена решением  федерального  учебно- 

методического объединения по общему образованию  протокол 1/22  

от 18.03.2022 г)  

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.07.2022 № 569 "О внесении изменений в федеральный государ-

ственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния, утвержденный приказом Министерства просвещения Россий-

ской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286" 
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- с учетом образовательных потребностей и запросов участников об-

разовательных отношений. 

ООП НОО определяет цели, задачи, планируемые результаты, со-

держание и организацию образовательного процесса при получении 

начального общего образования.  

ООП НОО направлена на формирование российской гражданской 

идентичности, готовности выполнения своих гражданских обязанностей, 

реализацию права на изучение родного русского языка, личностное и 

интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 

обучающихся.  

ООП НОО обеспечивает их социальную успешность, развитие твор-

ческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. Программа 

разработана с учётом региональных особенностей, ориентирована на 

изучение исторического и социального опыта, экономического развития 

общества. МБОУ «Юдчнская НОШ» позволяет вести целенаправленную 

работу по развитию личности, предоставляет наилучшие возможности 

для решения задач, стоящих перед современным образованием, учиты-

вает потребности обучающихся, мотивированных на учебу и обладаю-

щих необходимыми способностями.  

 

1.1.1.Цели и задачи реализации программы НОО 

Целями реализации программы начального общего образования яв-

ляются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каж-

дого гражданина РФ, достигшего возраста 6,5—7 лет, на получение ка-

чественного образования, включающего обучение, развитие и воспита-

ние каждого обучающегося. 

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и 

планируемых результатов начального общего образования, отражённых 

в обновленном ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего 

школьника с учётом его потребностей, возможностей и стремления к 

самореализации. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следую-

щих основных задач: 

 — формирование общей культуры, духовно-нравственное, граждан-

ское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 
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 — обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетен-

ций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, об-

щественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными осо-

бенностями его развития и состояния здоровья; 

 — становление и развитие личности в ее индивидуальности, само-

бытности, уникальности и неповторимости; 

 — обеспечение преемственности начального общего и основного 

общего образования;  

— достижение планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования всеми обучаю-

щимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(далее — дети с ОВЗ);  

— обеспечение доступности получения качественного начального 

общего образования; 

 — выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

лиц, проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, сек-

ций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельно-

сти;  

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, науч-

но-технического творчества и проектно-исследовательской деятельно-

сти;  

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и раз-

витии внутришкольной социальной среды; 

 — использование в образовательной деятельности современных об-

разовательных технологий деятельностного типа;  

— предоставление обучающимся возможности для эффективной са-

мостоятельной работы; 

 — включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (деревни, района). 

 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации про-

граммы НОО. 

Основными принципами формирования программы  НОО МБОУ 

«Юдчинская НОШ» являются: 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образо-

вания базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, 

содержанию, планируемым результатам и условиям обучения в началь-

ной школе: учитывается также ПООП НОО. 
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Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 

образовательной организации программа характеризует право получения 

образования на родном языке из числа языков народов РФ и отражает 

механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а также 

планах внеурочной деятельности. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: про-

грамма обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре 

учебной деятельности, предусматривает механизмы формирования всех 

компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учеб-

ные операции, контроль и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает 

возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и 

учебных планов для обучения детей с особыми способностями, потреб-

ностями и интересами. При этом учитываются запросы родителей (за-

конных представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа  обеспе-

чивает  связь и динамику в формировании знаний, умений и способов 

деятельности между этапами начального образования, а также успешную 

адаптацию обучающихся к обучению в основной школе, единые под-

ходы между их обучением и развитием на начальном и основном этапах 

школьного обучения.  

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусмат-

ривает связь урочной и внеурочной деятельности, разработку разных ме-

роприятий, направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и 

познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного от-

ношения к действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной дея-

тельности по программе начального общего образования не допускается 

использование технологий, которые могут нанести вред физическому и 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоро-

вьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, 

организация всех учебных и внеучебных мероприятий должны соответ-

ствовать требованиям действующих санитарных правил и гигиенических 

нормативов.  

В основе реализации программы  НОО лежит систем-

но-деятельностный подход, который предполагает: 

1) воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам по-

строения демократического гражданского общества на основе толерант-

ности, диалога культур и уважения многонационального, поликультур-

ного и поликонфессионального состава российского общества; 

2) переход к стратегии социального проектирования и конструирования 
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в системе образования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения социального 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного разви-

тия обучающихся; 

3) ориентацию на результаты образования как системообразующий 

компонент Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе 

усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

составляет цель и основной результат образования; 

4) признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и взаимодействия участ-

ников образовательных отношений в достижении целей личностного, 

социального и познавательного развития обучающихся; 

5) учёт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения для определения целей образования и 

путей их достижения; 

6) обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного и среднего общего образования; 

7) разнообразие организационных форм и учет индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося (включая одарённых детей и де-

тей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познаватель-

ных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми впознавательной деятельности; 

8) гарантированность достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, 

что создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучаю-

щимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятель-

ности. 

Важным условием реализации программы  НОО является личностно-

ориентированный подход, который в образовательной деятельности 

предполагает: 

- сохранность и поддержку индивидуальности ребенка; 

- предоставление возможностей каждому ребенку работать в оптимальном 

для него темпе; 

- создание условий для успешной образовательной деятельности; 

- обучение в зоне «ближайшего развития»; 

- обеспечение своевременной и необходимой помощи каждому ребенку 

при возникновении трудностей обучения; 

-  создание условий для реализации творческих возможностей. 

Принципы и подходы к формированию программы  НОО МБОУ «Юд-

чинская НОШ», формулировались с учётом особенностей начального 

общего образования как основы всего последующего обучения; специ-
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фики образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, состава участников образовательных отношений, с учетом 

материально-технической и учебно-методической оснащенности обра-

зовательной деятельности. 

Механизмы реализации программы  НОО: 

-учебные планы, в том числе индивидуальные учебные планы для от-

дельных обучающихся или небольших групп; 

 - планы внеурочной деятельности, обеспечивающие различные инте-

ресы обучающихся.  

Приём детей в образовательную организацию осуществляется в со-

ответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образо-

вании Российской Федерации».  

 

1.1.3. Общая характеристика программы НОО 

В соответствии с ФГОС НОО реализация программы  НОО осу-

ществляется непосредственно всеми участниками образовательных от-

ношений: обучающимися, педагогическими  работники общеобразов 

тельного учреждения, родителиями (законныеми представителями). 

Программа построена  с учётом психологических особенностей обу-

чающегося младшего школьного возраста. Наиболее адаптивным сроком 

обучения в начальной школе, установленным в РФ, является 4 года (со-

кращение срока обучения в первом школьном звене возможно в исклю-

чительных случаях). Общее число учебных часов не может составлять 

менее 2954 ч и более 3345 ч (Приказ Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации от 18.07.2022 № 569 "О внесении изменений в фе-

деральный государственный образовательный стандарт начального об-

щего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286" 

 . Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с необходимостью 

оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, отрицательного вли-

яния обучения на здоровье. При создании программы НОО  учитывался  

статус ребёнка младшего школьного возраста. В первый класс приходят 

дети с разным уровнем готовности к обучению, у многих не сформиро-

вана произвольная деятельность, они с трудом принимают требования 

учителя, часто отвлекаются, быстро устают. Желание учиться поддер-

живается школьными успехами, но неудачи быстро разрушают познава-

тельные мотивы. Всё это побуждает учителя особенно бережно отно-

ситься к младшим школьникам, оказывать помощь и поддержку, помо-

гать адаптироваться к новой — учебной деятельности, которая стано-

вится ведущей в этом возрасте. Разные виды индивидуаль-

но-дифференцированного подхода характеризуются в программе НОО, 

причём внимание учителя уделяется каждому обучающемуся, независимо 
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от уровня его успешности. С учётом темпа обучаемости, уровня интел-

лектуального развития, особенностей познавательных психических про-

цессов педагог оказывает поддержку каждому учащемуся.  

В основе реализации программы  НОО лежит системно-деятельностный 

подход, который обеспечивает системное и гармоничное развитие лич-

ности обучающегося, освоение им знаний, компетенций, необходимых 

как для жизни в современном обществе, так и для успешного обучения на 

уровне основного общего образования, а также в течение жизни. 

При разработке программы НОО учтены региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации. Програм-

ма ориентирована на: 

- личностное развитие обучающихся, в том числе духовно-нравственное и 

социокультурное, включая становление их российской гражданской 

идентичности как составляющей их социальной идентичности, пред-

ставляющей собой осознание индивидом принадлежности к общности 

граждан Российской Федерации, способности, готовности и ответствен-

ности выполнения им своих гражданских обязанностей, пользования прав 

и активного участия в жизни государства, развития гражданского 

общества с учетом принятых в обществе правил и норм поведения; 

- физическое воспитание, формирование здорового образа жизни и 

обеспечение условий сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

- формирование у обучающихся системных знаний о месте Российской 

Федерации в мире, ее исторической роли, территориальной целостности, 

культурном и технологическом развитии, вкладе страны в мировое 

научное наследие и формирование представлений о современной России, 

устремленной в будущее; 

- развитие представлений обучающихся о высоком уровне науч-

но-технологического развития страны, овладение ими современными 

технологическими средствами в ходе обучения и в повседневной жизни, 

формирование у обучающихся культуры пользования информацион-

но-коммуникационными технологиями (далее - ИКТ), расширение 

возможностей индивидуального развития обучающихся посредством 

реализации индивидуальных учебных планов; 

- освоение обучающимися технологий командной работы на основе их 

личного вклада в решение общих задач, осознание ими личной ответ-

ственности, объективной оценки своих и командных возможностей; 

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализацию права 

на изучение родного языка, возможности получения начального общего 

образования на родном языке, овладение духовными ценностями и 

культурой многонационального народа Российской Федерации; 

- развитие форм государственно-общественного управления; 
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- расширение возможностей для реализации права выбора педагогиче-

скими работниками методик обучения и воспитания, методов оценки 

знаний, использование различных форм организации образовательной 

деятельности обучающихся; 

- развитие культуры образовательной среды ОО. 

Вариативность содержания программ начального общего образования 

обеспечивается за счет: 

1) требований к структуре программ начального общего образования, 

предусматривающей наличие в них: 

единиц (компонентов) содержания образования, отражающих предмет 

соответствующей науки, а также дидактические особенности изучаемого 

материала и возможности его усвоения обучающимися разного возраста и 

уровня подготовки (далее -учебный предмет); 

целостной, логически завершенной части содержания образования, рас-

ширяющей и углубляющей материал предметных областей, и (или) в 

пределах которой осуществляется освоение относительно самостоятель-

ного тематического блока учебного предмета (далее - учебный курс); 

части содержания образования, в пределах которой осуществляется 

освоение относительно самостоятельного тематического блока учебного 

предмета или учебного курса либо нескольких взаимосвязанных разделов 

(далее - учебный модуль). 

2) разработки и реализации программ начального общего образования; 

3) разработки и реализации индивидуальных учебных планов, соответ-

ствующих образовательным потребностям и интересам обучающихся. 

Программа НОО  реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. 

Формирование ключевых компетенций обучающихся в решении учеб-

ных и практических задач реализуется через УМК «Школа России», а 

также через использование в образовательной деятельности современ-

ных образовательных технологий, как: 

- технология обучения в сотрудничестве;  

- технология развития критического мышления;  

- технология мини-исследования;  

-технология организации проектной деятельности;  

- игровые технологии;  

- здоровьесберегающие технологии;  

- технология уровневой дифференциации;  

- технология оценивания образовательных достижений (учебных успе-

хов),  

-ИКТ – технологии. 

 УМК «Школа России»: - 
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 Сочетает традиционные наработки и новейшие достижения по психо-

логии, педагогике, включает в себя элементы развивающего обучения. 

Представляет собой целостную модель начальной школы, построенную 

на единых концептуальных основах и имеющую полное программно- 

методическое обеспечение. 

 Комплект реализует Стандарт содержания образования и охватывает 

все образовательные области, включая такие, как информатика и ино-

странный язык.  

 «Школа России» - школа духовно-нравственного развития.  

Дифференциация обучения, развитие личности каждого обучающегося, 

снятие стрессообразующих факторов образовательной деятельности. 

ООП НОО сформирована:  

 с учетом образовательных потребностей обучающихся, социального 

заказа, а также приоритетных направлений деятельности школы;  

с ориентацией на принципы вариативности, преемственности и успеш-

ности обучающихся; на обеспечение равных возможностей получения 

качественного образования, индивидуального развития всех обучаю-

щихся, в том числе учащихся с ОВЗ.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

образовательной программе предусмотрены:  

-различные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся; 

-внеурочная деятельность.  

Данная программа создана с учетом особенностей и традиций органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность, предоставля-

ющих большие возможности обучающимся в раскрытии интеллекту-

альных и творческих возможностей личности.  

При разработке программы начального общего образования учтены 

особенности применения дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения (ч. 2 ст. 13 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказ Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляю-

щими образовательную деятельность, электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»). 

Организация образовательной деятельности по программе начального 

общего образования может быть основана на делении обучающихся на 

группы и различное построение учебного процесса в выделенных группах 

с учетом их успеваемости, образовательных потребностей и интересов, 

психического и физического здоровья, пола, общественных и професси-

ональных целей, в том числе обеспечивающей углубленное изучение 
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отдельных предметных областей, учебных предметов (далее - диффе-

ренциация обучения). 

Начальное общее образование может быть получено в Организации и вне 

Организации (в форме семейного образования). Обучение в Организации 

с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от 

объема обязательных занятий педагогического работника с обучающи-

мися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. 

 Реализация программы начального общего образования осуществляется 

Организацией как самостоятельно, так и посредством сетевой формы. 

Программа НОО реализуртся через организацию образовательной дея-

тельности (урочной и внеурочной) в соответствии с Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися пла-

нируемых результатов освоения программы НОО с учетом обязательных 

для изучения учебных предметов. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых ре-

зультатов освоения программы НОО с учетом выбора участниками 

образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности 

из перечня, предлагаемого образовательной организацией. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы НОО 

1.2. 1.Общая характеристика планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы началь-

ного общего образования: обеспечивают связь между требованиями 

ФГОС, образовательной деятельностью и системой оценки результатов 

освоения программы начального общего образования; являются содер-

жательной и критериальной основой для разработки:  

- рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей, являющихся методиче-

скими документами, определяющими организацию образовательного 

процесса в МБОУ «Юдчинская НОШ» по определенному учебному 

предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), 

учебному модулю;  

- рабочей программы воспитания, являющейся методическим докумен-

том, определяющим комплекс основных характеристик воспитательной 

работы, осуществляемой в МБОУ «Юдчинская НОШ;  

- программы формирования универсальных учебных действий обучаю-

щихся – обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий 

круг задач в различных предметных областях и являющихся результа-
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тами освоения обучающимися программы начального общего образо-

вания;  

- системы оценки качества освоения обучающимися программы 

начального общего образования; в целях выбора средств обучения и 

воспитания, а также учебно-методической литературы. 

1.2.2.  Структура и содержание планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования отражает требования 

ФГОС, передаёт специфику образовательной деятельности (в частности, 

специфику целей изучения отдельных учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей), со-

ответствует возрастным возможностям обучающихся.  

Планируемые результаты освоения обучающимися программы началь-

ного общего образования дают общее понимание формирование лич-

ностных результатов, уточняют и конкретизируют предметные и мета-

предметные результаты как с позиций организации их достижения в 

образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

программ начального общего образования:  

 1) личностным, включающим: формирование у обучающихся основ 

российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к са-

моразвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки 

и социально значимые качества личности; активное участие в социально 

значимой деятельности;  

2) метапредметным, включающим: универсальные познавательные 

учебные действия (базовые логические и начальные исследовательские 

действия, а также работу с информацией); универсальные коммуника-

тивные действия (общение, совместная деятельность, презентация); 

универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль); 

3) предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изуче-

ния учебного предмета опыт деятельности, специфической для данной 

предметной области, по получению нового знания, его преобразованию и 

применению.  

Научно-методологической основой для разработки требований к лич-

ностным, метапредметным и предметным результатам обучающихся, 

освоивших программу начального общего образования, является си-

стемно-деятельностный подход. 

 1.2.3. Личностные результаты освоения программы начального об-

щего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности МБОУ «Юдчинская НОШ» в соответствии с традицион-

ными российскими социокультурными и духовно-нравственными цен-

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

формирования внутренней позиции личности.  

Личностные результаты освоения программы начального общего обра-

зования отражают готовность обучающихся руководствоваться ценно-

стями и приобретение первоначального опыта деятельности на их ос-

нове, в том числе в части: 

 - Гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного 

отношения к своей Родине — России; осознание своей этнокультурной и 

российской гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, 

настоящему и будущему своей страны и родного края; уважение к сво-

ему и другим народам; первоначальные представления о человеке как 

члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве 

человека, о нравственноэтических нормах поведения и правилах меж-

личностных отношений.  

- Духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности 

каждого человека; проявление сопереживания, уважения и доброжела-

тельности; неприятие любых форм поведения, направленных на причи-

нение физического и морального вреда другим людям.  

- Эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес к ху-

дожественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; стремление к само-

выражению в разных видах художественной деятельности.  

- Физического воспитания: формирования культуры здоровья и эмоци-

онального 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 психи-

ческому здоровью.  

- Трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и 

общества, ответственное потребление и бережное отношение к резуль-

татам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям.  

- Экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприя-

тие действий, приносящих ей вред.  

-Ценности научного познания: первоначальные представления о научной 

картине мира; познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании.  

1.2.4. Метапредметные результаты освоения программы начального 

общего образования отражают:  

1. Овладение универсальными учебными познавательными дей-

ствиями: - базовые логические действия: сравнивать объекты, уста-

навливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; объеди-

нять части объекта (объекты) по определенному признаку; определять 
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существенный признак для классификации, классифицировать предло-

женные объекты; находить закономерности и противоречия в рассмат-

риваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного пе-

дагогическим 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; 

 - базовые исследовательские действия: определять разрыв между ре-

альным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе пред-

ложенных педагогическим работником вопросов; с помощью педагоги-

ческого 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 установле-

нию 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); прогно-

зировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях;  

- 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 пред-

ложенного педагогическим работником способа ее проверки; соблюдать 

с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила инфор-

мационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; самостоятельно созда-

вать схемы, таблицы для представления информации. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными дей-

ствиями:  

- общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции 

в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; про-

являть уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ве-

дения 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; подби-
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рать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту вы-

ступления;  

-совместная деятельность: формулировать краткосрочные и долго-

срочные цели (индивидуальные с учетом участия в коллективных зада-

чах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного фор-

мата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать про-

цесс и результат совместной работы; проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; ответственно выполнять свою часть 

работы; оценивать свой вклад в общий результат; выполнять совместные 

проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 3. Овладение универсальными учебными регулятивными дей-

ствиями:  

- самоорганизация: планировать действия по решению учебной задачи 

для получения результата; выстраивать последовательность выбранных 

действий;  

- самоконтроль: устанавливать причины успеха/неудач учебной дея-

тельности; корректировать свои учебные действия для преодоления 

ошибок.  

 

1.2.5. Предметные результаты освоения программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных об-

ластей, включающих конкретные учебные предметы (учебные модули), 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающи-

мися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на 

успешное обучение на уровне начального общего образования. 

 

Предметная область "Русский язык и литературное чтение". 

 Русский язык 

 Предметные результаты по учебному предмету "Русский язык" обес-

печат:  

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на 

территории Российской Федерации, о языке как одной из главных ду-

ховно-нравственных ценностей народа; 

 2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Феде-

рации; понимание роли русского языка как языка межнационального 

общения;  

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя об-

щей культуры человека;  
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4) овладение основными видами речевой деятельности на основе пер-

воначальных представлений о нормах современного русского литера-

турного языка: 

 аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; по-

нимать воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном 

тексте; определять основную мысль воспринимаемого текста; передавать 

содержание воспринимаемого текста путем ответа на предложенные 

вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту;  

говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) 

устного общения; выбирать языковые средства в соответствии с целями 

и условиями общения для эффективного решения коммуникативной 

задачи; использовать диалогическую форму речи; уметь начать, под-

держать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать 

на вопросы и задавать их; строить устные монологические высказывания 

в соответствии с учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, из-

винение, благодарность, просьба); соблюдать орфоэпические нормы и 

правильную интонацию;  

чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать 

содержание предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с 

целью нахождения необходимого материала; находить информацию, 

заданную в тексте в явном виде; формулировать простые выводы, ин-

терпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; ана-

лизировать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) 

письменного общения; списывать текст с представленного образца, пи-

сать под диктовку в соответствии с изученными правилами; писать по-

дробное изложение; создавать небольшие тексты (сочинения) по соот-

ветствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); 

использовать словари и различные справочные материалы, включая 

ресурсы сети Интернет;  

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе 

русского языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи; 6) использование в речевой деятельности норм 

современного русского литературного языка (орфоэпических, лексиче-

ских, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого 

этикета. 

  

Предметная область "Русский язык и литературное чтение". Ли-

тературное чтение. 
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 Предметные результаты по учебному предмету "Литературное чтение": 

 1)сформированность положительной мотивации к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений уст-

ного народного творчества;  

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня об-

щего речевого развития;  

3) осознание значимости художественной литературы и произведений 

устного народного творчества для всестороннего развития личности 

человека;  

4) первоначальное представление о многообразии жанров художе-

ственных произведений и произведений устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанного использования при анализе текста изученных литературных 

понятий: прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие 

произведений (общее представление о жанрах); устное народное твор-

чество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, за-

гадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литера-

турная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; 

идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые 

части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной вырази-

тельности (сравнение, эпитет, олицетворение);  

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным 

чтением, позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать 

смысл текстов разных типов, жанров, назначений в целях решения раз-

личных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей 

общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями).  

Предметная область "Родной язык и литературное чтение на род-

ном языке».  

Планируемые предметные результаты по учебному предмету "Родной 

язык ":  

1) понимание роли языка как основного средства человеческого обще-

ния; осознание языка как одной из главных духовно-нравственных цен-

ностей народа; понимание значения родного языка для освоения и 

укрепления культуры и традиций своего народа; понимание необходи-

мости овладения родным языком; проявление познавательного интереса 

к родному языку и желания его изучать; 

 2) сформированность первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства Российской Фе-

дерации, о месте родного языка среди других языков народов России: 

понимать, что родной край есть часть России, составлять высказывания о 

малой Родине, приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих 

народы России; составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, 
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культур и истории народов России; осознавать роль родного языка как 

носителя народной культуры, средства ее познания; понимать эстети-

ческую ценность родного языка, стремиться к овладению выразитель-

ными средствами, свойственными родному языку; 

 3) сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на 

изучаемом языке: 

 слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую 

из различных источников (педагогический работник, одноклассники, 

телевизионные и радиопередачи); определять тему и главную мысль 

прослушанного высказывания (текста); различать на слух интонации 

звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие); участвовать в 

диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, 

прослушанные высказывания; формулировать вопросы, отвечать на во-

просы в соответствии с темой диалога; применять в диалогической речи 

формулы речевого этикета, правила речевого поведения в различных 

учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, проявлять 

желание слушать собеседников, учитывать мнение участников); решать 

учебные задачи с использованием активного и потенциального словар-

ного запаса; рассказывать устно о себе (внешность, интересы, любимые 

занятия), о своей семье (традиции, совместные занятия); описывать 

предмет (название, качества, назначение); уместно употреблять в устной 

речи пословицы, поговорки родного народа, использовать изобрази-

тельные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, 

олицетворения); составлять небольшие высказывания для публичного 

выступления с использованием небольших презентаций;  

чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольк-

лорный, художественный, научно-познавательный, справочный) в ин-

дивидуальном темпе, позволяющем понять содержание и смысл прочи-

танного; составлять план текста (с помощью педагогического работника 

и самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с учебной зада-

чей (подробно и кратко); списывать текст и выписывать из него слова, 

словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной за-

дачей; строить связные высказывания в письменной форме на различные 

темы; выполнять небольшие творческие задания (дополнение и распро-

странение предложения текста/изложения);  

усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: 

составлять небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом языке; 

представлять родной край как часть России на изучаемом языке в раз-

личных ситуациях общения.  

Предметная область "Родной язык и литературное чтение на род-

ном языке». Литературное чтение на родном языке   
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Предметные результаты по учебному предмету "Литературное чтение на 

родном языке": 

 1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином 

культурном пространстве Российской Федерации, среди литератур 

народов Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения к 

поколению историко-культурных, нравственных, эстетических ценно-

стей:  

воспринимать художественную литературу как особый вид искусства 

(искусство слова);  

соотносить произведения словесного творчества с произведениями 

других видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино); иметь 

первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии ли-

тератур разных народов, о роли фольклора и художественной литера-

туры родного народа в создании культурного, морально-этического и 

эстетического пространства субъекта Российской Федерации; 

 находить общее и особенное при сравнении художественных произве-

дений народов Российской Федерации, народов мира;  

2) освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения элемен-

тарных понятий теории литературы: 

 владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным 

чтением, позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать 

смысл текстов разных типов, жанров, назначений в целях решения раз-

личных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей 

общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями); 

 владеть техникой смыслового чтения про себя (понимание смысла и 

основного содержания прочитанного, оценка информации, контроль за 

полнотой восприятия и правильной интерпретацией текста);  

различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные 

жанры, сказки, легенды, мифы); понимать основной смысл и назначение 

фольклорных произведений своего народа (порадовать, поучить, ис-

пользовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, загадок, 

колыбельных песен своего народа (других народов);  

сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, 

главная мысль, герои);  

сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, 

детях, о добре и зле); различать жанры небольших художественных 

произведений детской литературы своего народа (других народов) - 

стихотворение, рассказ, басню; анализировать прочитанное литератур-

ное произведение:  

определять тему, главную мысль, последовательность действий, сред-

ства художественной выразительности;  



22 

 

отвечать на вопросы по содержанию текста; находить в тексте изобра-

зительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, 

олицетворения);  

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представ-

ленной в текстах, сформированность читательского интереса и эстети-

ческого вкуса обучающихся:  

определять цель чтения различных текстов (художественных, науч-

но-популярных, справочных);  

удовлетворять читательский интерес, находить информацию, расширять 

кругозор;  

использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выбо-

рочное, поисковое) для решения учебных и практических задач;  

ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для напи-

сания изложений;  

проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои 

читательские ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведе-

ния, иллюстрации к книге;  

читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматиза-

ции; участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, 

приводить доказательства своей точки зрения;  

выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение 

сказки, сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица).  

Предметная область "Иностранный язык".  

Иностранный язык (немецкий) 

Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной-

форме с носителямииностранного языка на основе своих речевых воз-

можностей и потребностей;  

Освоение правил речевого и неречевого поведения; 

освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на ино-

странном языке, расширение лингвистического кругозора; 

• сформированность дружелюбного отношения и толерантности к н си-

телям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

В коммуникативной сфере: 

• языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, 

лексические играмматические); 

• говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в до-

ступных ребѐнку типичных ситуациях, диалог с вопросами и побужде-

нием к действию, монологические высказывания с описаниями себя, 

семьи и других людей, предметов, картинок и персонажей); 
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• аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, 

восприятие основного содержания несложных аудиотекстов и ви-

деофрагментов на знакомом учащимся языковом материале); 

• чтение (восприятие текстов с разной глубиной понимания ограниченого 

объѐма, соответствующих изученному тематическому материалу и ин-

тересам учащихся с соблюдением правил чтения и осмысленного инто-

нирования); 

• письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических пра-

вил, опора на образец, письменное заполнение пропусков и форм, под-

писи под предметами и явлениями, поздравительные открытки, личное 

письмо ограниченного объѐма); 

• социокультурная осведомлѐнность (немецкоговорящие страны, лите-

ратурные персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, 

нормы поведения, правила вежливости и речевой этикет). 

В познавательной сфере: 

• формирование элементарных системных языковых представлений об 

изучаемом языке (звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, 

утвердительные, вопросительные и отрицательные предложения, поря-

док слов, служебные слова и грамматические словоформы); 

• умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составле-

ние собственных диалогических и монологических высказываний по 

изученной тематике; 

• перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом 

на немецком языке, предполагающие прогнозирование содержания тек-

ста по заголовку и изображениям, 

• выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания 

текста собственными идеями в элементарных предложениях; 

• умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, 

таблиц и схем для выполнения заданий разного типа; 

• осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить 

итоги усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

• восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей 

познание, передачу информации, выражение эмоций, отношений и вза-

имодействия с другими людьми; 

• ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других 

народов и своей страны, известными героями, важными событиями, 

популярными произведениями, а также нормами жизни; 

• перспектива использования изучаемого языка для контактов с пред-

ставителями иной культуры, возможность рассказать друзьям о новых 

знаниях, полученных с помощью иностранного языка, вероятность 
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применения начальных знаний иностранного языка в зарубежных турах с 

родными. 

В эстетической сфере: 

• знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, 

поэзии,фольклора и народного литературного творчества; 

• формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и 

зарубежной детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

• развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской 

литературы, стихов и песен, фольклора и изображений на основе об-

разцов для сравнения. 

В трудовой сфере: 

• умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать еѐ 

задачам при усвоении программного учебного материала и в самостоя-

тельном учении; 

• готовность пользоваться доступными возрасту современными учеб-

ными технологиями, включая ИКТ, для повышения эффективности 

своего учебного труда; 

• начальный опыт использования вспомогательной и справочной лите-

ратуры для самостоятельного поиска недостающей информации, ответа 

на вопросы и выполнения учебных заданий.  

Предметная область "Математика и информатика". Математика 

Предметные результаты по учебному предмету "Математика" обеспе-

чивают:  

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и 

измерения, о десятичном принципе записи чисел;  

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять 

устно и письменно арифметические действия с числами, решать тек-

стовые задачи, оценивать полученный результат по критериям: досто-

верность/реальность, соответствие правилу/алгоритму;  

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изоб-

ражать (от руки) и выполнять построение геометрических фигур (с за-

данными измерениями) с  помощью чертежных инструментов; развитие 

наглядного представления о симметрии; овладение простейшими спо-

собами измерения длин, площадей;  

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распо-

знавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в про-

стейших случаях в учебных и практических ситуациях, приводить при-

мер и контрпример, строить простейшие алгоритмы и использовать 

изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

 5) овладение элементами математической речи: умения формулировать 

утверждение (вывод, правило), строить логические рассуждения (од-



25 

 

но-двухшаговые) с использованием связок "если ..., то ...", "и", "все", 

"некоторые"; 

 6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в гра-

фической форме (простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и 

текстовой форме: умения извлекать, анализировать, использовать ин-

формацию и делать выводы, заполнять готовые формы данными;  

7) использование начальных математических знаний при решении 

учебных и практических задач и в повседневных ситуациях для описания 

и объяснения окружающих предметов, процессов и явлений, оценки их 

количественных и пространственных отношений, в том числе в сфере 

личных и семейных финансов. 

Предметная область "Обществознание и естествознание («окру-

жающий мир»)". Окружающий мир  

Предметные результаты по учебному предмету "Окружающий мир" 

обеспечивают:  

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и се-

мейным традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и 

культуре, природе; чувства гордости за национальные свершения, от-

крытия, победы;  

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах 

как компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений 

природы; связи мира живой и неживой природы; сформированность 

основ рационального поведения и обоснованного принятия решений;  

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйствен-

ных занятиях населения и массовых профессиях родного края, досто-

примечательностях столицы России и родного края, наиболее значимых 

объектах Всемирного культурного и природного наследия в России; 

важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего России; основных правах и обязанностях гражданина Рос-

сийской Федерации;  

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные 

природные объекты и явления, выделяя их существенные признаки и 

отношения между объектами и явлениями;  

5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружаю-

щем мире (в том числе на материале о природе и культуре родного края); 

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

числе практические задачи;  

7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией 

(текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, без-

опасного использования электронных ресурсов Организации и сети Ин-

тернет, получения информации из источников в современной инфор-

мационной среде; 



26 

 

 8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индиви-

дуальных наблюдений в окружающей среде и опытов по исследованию 

природных объектов и явлений с использованием простейшего лабора-

торного оборудования и измерительных приборов и следованием ин-

струкциям и правилам безопасного труда, фиксацией результатов 

наблюдений и опытов;  

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на 

основе выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, 

в том числе знаний о небезопасности разглашения личной и финансовой 

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

соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных 

финансов;  

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного 

отношения к природе; стремления действовать в окружающей среде в 

соответствии с экологическими нормами поведения. 

 Предметная область "Основы религиозных культур и светской 

этики". Основы религиозных культур и светской этики 

 По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в рамках учебного предмета "Основы религиозных куль-

тур и светской этики" изучаются учебные модули: 

 "Основы православной культуры", 

 "Основы иудейской культуры", "Основы буддийской культуры", "Ос-

новы исламской культуры", "Основы религиозных культур народов 

России" или "Основы светской этики". Учебный модуль «Основы пра-

вославной культуры»  

Предметные результаты по учебному модулю "Основы православной 

культуры": 

 1) понимание необходимости нравственного совершенствования, ду-

ховного развития, роли в этом личных усилий человека;  

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному са-

моограничению в поведении;  

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы православной культуры;  

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях ве-

роучения религии (православного христианства), называть основателя и 

основные события, связанные с историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в православии, умение кратко опи-

сывать их содержание;  

6) формирование умений называть и составлять краткие описания осо-

бенностей православных культовых сооружений, религиозных служб, 

обрядов и таинств;  
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7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и 

условий духовнонравственного развития личности; 8) понимание цен-

ности семьи, умение приводить примеры положительного влияния пра-

вославной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание 

детей;  

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 

нравственных норм поведения в обществе;  

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоин-

ства, честного труда людей на благо человека, общества;  

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "со-

страдание", "прощение", "дружелюбие";  

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в православной культуре, истории 

России, современной жизни;  

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуж-

дение любых случаев унижения человеческого достоинства. 

Предметные результаты по учебному модулю "Основы иудейской 

культуры": 

 1) понимание необходимости нравственного совершенствования, ду-

ховного развития, роли в этом личных усилий человека;  

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному са-

моограничению в поведении; 

 3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы иудейской культуры;  

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях ве-

роучения религии (иудаизма), называть основателя и основные события, 

связанные с историей ее возникновения и развития;  

5) знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описы-

вать их содержание;  

6) формирование умений называть и составлять краткие описания осо-

бенностей иудейских культовых сооружений, религиозных служб, об-

рядов;  

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и 

условий духовнонравственного развития личности; 

 8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положи-

тельного влияния иудейской традиции на отношения в семье, воспитание 

детей;  
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9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 

нравственных норм поведения в обществе;  

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоин-

ства, честного труда людей на благо человека, общества;  

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "со-

страдание", "прощение", "дружелюбие";  

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в иудейской культуре, истории 

России, современной жизни; 

 13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства.  

Предметные результаты по учебному модулю "Основы буддийской 

культуры":  

1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, 

духовного развития, роли в этом личных усилий человека; 

 2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному са-

моограничению в поведении; 

 3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы буддийской культуры;  

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях ве-

роучения религии (буддизма), называть основателя и основные события, 

связанные с историей ее возникновения и развития;  

5) знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описы-

вать их содержание;  

6) формирование умений называть и составлять краткие описания осо-

бенностей буддийских культовых сооружений, религиозных служб, об-

рядов; 

 7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значе-

ние нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обще-

стве и условий духовнонравственного развития личности;  

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положи-

тельного влияния буддийской традиции на отношения в семье, воспи-

тание детей;  

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 

нравственных норм поведения в обществе;  

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоин-

ства, честного труда людей на благо человека, общества; 

 11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "со-

страдание", "прощение", "дружелюбие"; 
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 12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в буддийской культуре, истории 

России, современной жизни;  

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуж-

дение любых случаев унижения человеческого достоинства.  

Предметные результаты по учебному модулю "Основы исламской 

культуры":  

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, ду-

ховного развития, роли в этом личных усилий человека;  

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному са-

моограничению в поведении;  

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы исламской культуры;  

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях ве-

роучения религии (ислама), называть основателя и основные события, 

связанные с историей ее возникновения и развития;  

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

их содержание; 

 6) формирование умений называть и составлять краткие описания осо-

бенностей исламских культовых сооружений, религиозных служб, об-

рядов;  

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и 

условий духовнонравственного развития личности;  

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положи-

тельного влияния исламской традиции на отношения в семье, воспитание 

детей; 

 9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 

нравственных норм поведения в обществе;  

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоин-

ства, честного труда людей на благо человека, общества;  

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "со-

страдание", "прощение", "дружелюбие";  

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в исламской культуре, истории 

России, современной жизни;  

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуж-

дение любых случаев унижения человеческого достоинства.  

Предметные результаты по учебному модулю "Основы религиозных 

культур народов России": 
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 1) понимание необходимости нравственного совершенствования, ду-

ховного развития, роли в этом личных усилий человека;  

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному са-

моограничению в поведении;  

3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с 

опорой на этические нормы религиозных культур народов России;  

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях ве-

роучений традиционных религий народов России, называть имена их 

основателей и основные события, связанные с историей их возникно-

вения и развития;  

5) знание названий священных книг традиционных религий народов 

России, умение кратко описывать их содержание;  

6) формирование умений называть и составлять краткие описания осо-

бенностей культовых сооружений, религиозных служб, обрядов тради-

ционных религий народов России; 

 7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значе-

ние нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обще-

стве и условий духовнонравственного развития личности; 

 8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положи-

тельного влияния религиозных традиций на отношения в семье, воспи-

тание детей;  

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 

нравственных норм поведения в обществе;  

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоин-

ства, честного труда людей на благо человека, общества;  

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "со-

страдание", "прощение", "дружелюбие";  

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в религиозных культурах, истории 

России, современной жизни;  

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуж-

дение любых случаев унижения человеческого достоинства. 

Предметные результаты по учебному модулю "Основы светской 

этики":  

 1) формирование умения строить суждения оценочного характера о 

роли личных усилий для нравственного развития человека; 

 2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному са-

моограничению в поведении;  
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3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, 

опираясь на принятые в обществе нормы морали и внутреннюю уста-

новку личности, поступать согласно своей совести;  

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отноше-

ний и поведения людей, основанных на российских традиционных ду-

ховных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях 

гражданина;  

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с 

основными нормами российской светской (гражданской) этики;  

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о 

значении нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, обще-

ства;  

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные 

семейные ценности, нравственные нормы поведения в коллективе, об-

ществе, соблюдать правила этикета;  

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества;  

9) формирование умения объяснять значение слов "милосердие", "со-

страдание", "прощение", "дружелюбие";  

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в истории России, современной 

жизни;  

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность 

оказывать помощь; осуждать любые случаи унижения человеческого 

достоинства. 

Предметная область "Искусство". Изобразительное искусство  

Предметные результаты по учебному предмету "Изобразительное ис-

кусство" обеспечивают: 

 1) выполнение творческих работ с использованием различных художе-

ственных материалов и средств художественной выразительности 

изобразительного искусства;  

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства;  

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

4) умение применять принципы перспективных и композиционных по-

строений;  

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных 

промыслов России;  

6) умение использовать простейшие инструменты графических редак-

торов для обработки фотографических изображений и анимации. 

Предметная область "Искусство". Музыка  

Предметные результаты по учебному предмету "Музыка" обеспечивают: 

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки;  
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2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; 

умение различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды 

хора и оркестра;  

 3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской 

и зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, 

произведения современных композиторов;  

4) умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без со-

провождения.  

Предметная область "Технология". Технология 

Предметные результаты по учебному предмету "Технология" обеспе-

чивают:  

1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении 

труда в жизни человека и общества, многообразии предметов матери-

альной культуры;  

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их 

свойствах, о конструировании, моделировании; 

 3) овладение технологическими приемами ручной обработки материа-

лов;  

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности 

при выполнении учебно-познавательных и художествен-

но-конструкторских задач, в том числе с использованием информаци-

онной среды;  

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми 

инструментами в предметно-преобразующей деятельности.  

Предметная область "Физическая культура". Физическая культура 

Предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура 

обеспечивают:  

1) сформированность общих представлений о физической культуре и 

спорте, физической активности человека, физических качествах, жиз-

ненно важных прикладных умениях и навыках, основных физических 

упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для 

формирования и укрепления здоровья, физического развития и физиче-

ского совершенствования, повышения физической и умственной рабо-

тоспособности, в том числе для подготовки к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО);  

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и 

игровой деятельности, соблюдая правила честной игры;  

4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в 

Организации материально-технической базы - бассейна) и гимнастики; 

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величи-
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ной физических нагрузок, показателями основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических 

упражнений и различных форм двигательной активности.  

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего  

образования 

1.3.1. Общие положения. 

ФГОС является основой объективной оценки соответствия установ-

ленным требованиям образовательной деятельности и подготовки обу-

чающихся, освоивших программу начального общего образования». Это 

означает, что ФГОС задаёт основные требования к образовательным 

результатам и средствам оценки их достижения. Система оценки до-

стижения планируемых результатов (далее — система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования школы. 

Основные положения прописываются в Положении об оценке качества 

образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непре-

рывного образования. Её основными функциями являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются. 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различ-

ных этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой атте-

стации, а также основа процедур внутреннего мониторинга образова-

тельной организации, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней;  

-оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

-оценка результатов деятельности образовательной организации как 

основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериаль-

ной базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися программы HOO 

МБОУ «Юдчинская НОШ» 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

-стартовую педагогическую диагностику; 

- текущую и тематическую оценку; 
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-портфолио; 

-психолого-педагогическое наблюдение; 

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 

- независимая оценка качества образования; 

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и фе-

дерального уровней. 

В соответствии с ФГОС HOO система оценки школы реализует си-

стемно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достиже-

ний проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня 

функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содер-

жанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планиру-

емые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации инди-

видуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению 

к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации резуль-

татов измерений. Уровневый подход реализуется за счёт фиксации раз-

личных 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 обучаю-

щимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализу-

ется путём:  

- оценки предметных и метапредметных результатов; 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики инди-

видуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой 

оценки; использования контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством образования; 

-использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно до-

полняющих друг друга: стандартизированных устных и письменных 

работ, проектов, практических (в том числе исследовательских) и твор-

ческих работ; 
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-использования форм работы, обеспечивающих возможность включения 

младших школьников в самостоятельную оценочную деятельность (са-

моанализ, самооценка, взаимооценка); 

- использования мониторинга динамических показателей освоения 

умений и знаний, в том числе формируемых с использованием ИКТ 

(цифровых) технологий. 

 

Объектом оценки личностных результатов у учащихся являются 

сформированные универсальные учебные действия, включаемые в три 

блока:  

самоопределение — сформированность внутренней позиции учащегося 

— принятие и освоение новой социальной роли учащегося; становление 

основ российской гражданской идентичности личности как чувства 

гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны 

своей личности; 

 смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т.е. 

«значения для себя») учения учащимися на основе устойчивой системы 

учебнопознавательных и социальных мотивов; понимания границ того, 

«что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к пре-

одолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм 

и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту пози-

ций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её раз-

решении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регу-

ляторов морального поведения 

. Основное содержание оценки личностных результатов при получении 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

-сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении учащегося к 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

-ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности 

— уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетен-

циями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассни-

ками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания;  

-сформированности основ гражданской идентичности — чувства гор-

дости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества историче-

ских событий; любви к своему краю, осознания своей национальности, 

уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия 
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и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

-сформированности самооценки, включая осознание своих возможно-

стей в учении, способности адекватно судить о причинах своего успе-

ха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех; 

 -сформированности мотивации учебной деятельности, включая соци-

альные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобре-

тению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 

стремления к совершенствованию своих способностей;  

-знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе де-

центрации (координации различных точек зрения на решение моральной 

дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других 

людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.  

Личностные результаты формируются за счет реализации, как программ 

отдельных учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, так и рабочей программы воспитания. 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не под-

лежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся 

отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельно-

сти ОУ. 

1.3.2. Особенности оценки  

метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку до-

стижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые представлены в программе формирования универ-

сальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность по-

знавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учеб-

ных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

-универсальных учебных познавательных действий; 

-универсальных учебных коммуникативных действий; 

- универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

согласно ФГOC HOO предполагает формирование и оценку у обучаю-

щихся следующих групп умений: 
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1) базовые логические действия: 

•сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанав-

ливать аналогии; 

•объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

•определять существенный признак для классификации, классифициро-

вать предложенные объекты; 

•находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим ра-

ботником алгоритма; 

•выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

•устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддаю-

щихся 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 во-

просов; 

•с помощью педагогического работника формулировать цель, планиро-

вать изменения объекта, ситуации; 

•сравнивать несколько вариантов решения за-

дачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложен-

ных критериев); 

•проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть целое, причина — следствие); 

•формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, классифика-

ции, 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 самостоя-

тельно или на основании предложенного педагогическим работником 

способа её проверки; 

•соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) 

элементарные правила информационной безопасности при поиске ин-

формации в Интернете;  
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•нализировать и создавать текстовую, видео — графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

•самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления инфор-

мации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

согласно ФГOC HOO предполагает формирование и оценку у обучаю-

щихся следующих групп умений: 

1)общение: 

•воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соот-

ветствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

•проявлять уважительное отношение к собеседнику, со-

блюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

•признавать возможность существования разных точек зрения; 

•корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

•строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

•создавать устные и письменные тексты (описа-

ние,рассуждение, повествование); готовить небольшие публичные вы-

ступления; 

•подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

2)совместная деятельность: 

•формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситу-

ации на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

•принимать цель совместной деятельности, коллективно строить дей-

ствия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

• проявлять готовность руководить , выплнять поручения, подчинять-

ся; 

• ответственно выполнять свою часть работы;  оценивать свой 

вклад в общий результат; 

• выполнять совместные проектные задания с 

опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями со-

гласно ФГОС HOO предполагает формирование и оценку у обучаю-

щихся следующих групп умений: 

1)самоорганизация: 

•планировать действия по решению учебной задачи для получения ре-

зультата; 

•выстраивать последовательность выбранных действий; 

2)самоконтроль: 
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•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 

внутришкольного мониторинга. В текущем учебном процессе отслежи-

вается способность обучающихся разрешать учебные ситуации и вы-

полнять учебные задачи, требующие владения познавательными, ком-

муникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в пред-

метном преподавании. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформиро-

ванности учебных универсальных действий. Содержание и периодич-

ность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педа-

гогического совета МБОУ «Юдчинская НОШ». Инструментарий стро-

ится на межпредметной основе и включает диагностические материалы 

по оценке читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, сформирован-

ности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий. 

Инструментарий оценки метапредметных результатов строится на 

межпредметной основе и включает: 

— карты наблюдений по внеурочной деятельности— обобщенная 

оценка метапредметных результатов; 

— групповой проект — оценка регулятивных, коммуникативных 

универсальных учебных действий, а также частично познавательных, в 

части формирования ИКТ- компетентности обучающихся и смыслового 

чтения; 

комплексные работа на межпредметной основе; 

— материалы проводимых диагностик. 

Выбор оценочных процедур осуществляется в соответствии с планиру-

емыми результатами, подлежащими оценке. 

 

Код Метапредметные образовательные 
результаты 

(универсальные учебные действия) 

Оценочные 
процедуры 

1 Регулятивные универсальные учебные действия 

1.1 Целеполагание Групповой проект 
Комплексная работа  
Наблюдения 

1.2 Планирование Групповой проект 
Комплексная работа  
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Наблюдения 

1.3 Прогнозирование Групповой проект 
Комплексная работа  
Наблюдения 

1.4 Контроль Групповой проект 
Комплексная работа  
Наблюдения 

1.5 Оценка Групповой проект 
Комплексная работа  
Наблюдения 

1.6 Коррекция Групповой проект 
Комплексная работа  
Наблюдения 

1.7. Познавательная рефлексия Групповой проект 
Комплексная работа  
Наблюдения 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

2.1. Общеучебные Групповой проект 
Комплексная работа 
 Наблюдения 

2.2. Знаково-символические Групповой проект 
Комплексная работа 

2.3. Логические Групповой проект 

2.4. Постановка и решение проблемы Групповой проект 
Комплексная работа 

3. Коммуникативные универсальные  учебные действия 

3.1. Планирование учебного 
сотрудничества с учите-

лем и сверстниками 

Групповой проект 
Наблюдения 

3.2. Постановка вопросов — инициативное 
сотрудничество в поиске и 

сборе информации 

Групповой проект 
Наблюдения 

3.3. Разрешение конфликтов Групповой проект 
Наблюдения 

3.4. Управление поведением партнера Групповой проект 
Наблюдения 

3.5. Умение выражать свои мысли Групповой проект 
Наблюдения 
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3.6. Владение монологической и 
диалогической формами речи 

Групповой проект 
Наблюдения 

 
В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования 

система оценки достижения обучающимися метапредметных планиру-

емых результатов должна включать оценку проектной деятельности, 

которая осуществляется в ходе проведения оценочной процедуры: 

группового проекта. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование предметных результатов обеспечивается каждой учебной 

дисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС 

HOO является способность к решению учебно-познавательных и учеб-

но-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале и 

способах действий, в том числе метапредметных (познавательных, ре-

гулятивных, коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов предполагаются следующие кри-

терии: 

знание и понимание, применение, функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и пони-

мание роли изучаемой области знания/вида деятельности в различных 

контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также 

процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: использование изуча-

емого материала при решении учебных задач, различающихся сложно-

стью предметного содержания, сочетанием универсальных познава-

тельных действий и операций, степенью проработанности в учебном 

процессе; использование специфических для предмета способов дей-

ствий и видов деятельности по получению нового знания, его интер-

претации, применению и преобразованию при решении учебных за-

дач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно- ис-

следовательской и учебно—проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное ис-

пользование приобретённых знаний и способов действий при решении 

 внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного со-

держания, читательских умений, контекста, а также сочетанием когни-

тивных операций. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим ра-

ботником в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и 
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итоговой оценки, а также администрацией школы в ходе внутришколь-

ного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложе-

нии к образовательной программе, которая утверждается педагогиче-

ским советом школы и доводится до сведения обучающихся и их роди-

телей (законных представителей). 

Описание должно включать: 

•список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика); 

•требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости — с учётом степени значимости отметок за отдельные 

оценочные процедуры); 

•график контрольных мероприятий. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру 

оценки готовности к обучению на данном уровне образования. Прово-

дится администрацией образовательной организации в начале 1 класса и 

выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образова-

тельных достижений. Объектом оценки является сформированность 

предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению чтением, 

грамотой и счётом. 

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими 

работниками с целью оценки готовности к изучению отдельных пред-

метов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основа-

нием для корректировки учебных программ и индивидуализации учеб-

ного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка 

может быть формирующей, т. е. поддерживающей и направляющей 

усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную 

деятельность, и диагностической, способствующей выявлению и осо-

знанию педагогическим работником и обучающимся существующих 

проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые ре-

зультаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом пла-

нировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов 

проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творче-

ские работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимо-

оценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей  

учебного  предмета  и  особенностей  контрольно-оценочной 
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 деятельности педагогического работника. Результаты текущей оценки 

являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом 

отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с 

планируемыми педагогическим работником) сроки могут включаться в 

систему накопительной оценки и служить основанием, например, для 

освобождения обучающегося от необходимости выполнять тематиче-

скую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, ко-

торые представлены в тематическом планировании в примерных рабо-

чих программах. По предметам, вводимым образовательной организа-

цией самостоятельно, тематические планируемые результаты устанав-

ливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка 

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

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности тематических пла-

нируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической 

оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 

инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным обучающимся. В портфолио включаются как работы обучаю-

щегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т. п.), так и отзывы 

на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты 

участия, рецензии и др.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся 

самим обучающимся совместно с классным руководителем и при уча-

стии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 

обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в 

начальной школе. Результаты, представленные в портфолио, использу-

ются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образо-

вательной траектории и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

•оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

•оценки уровня функциональной грамотности; 

•оценки уровня профессионального мастерства педагогического работ-

ника, осуществляемой на основе административных проверочных работ, 

анализа посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, пред-

лагаемых обучающимся педагогическим работником. 
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Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанав-

ливается  решением  педагогического  совета    школы.  Результаты 

 внутришкольного мониторинга являются основанием для рекоменда-

ций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуали-

зации, так и для повышения квалификации педагогического работника. 

Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня до-

стижений обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристи-

ках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттеста-

ции обучающихся, которая начиная со второго класса проводится в 

конце каждой четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому 

предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических прове-

рочных работ и фиксируется в дневнике учащегося. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных плани-

руемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не 

ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Фе-

деральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58)  

и нормативными актами МБОУ «Юдчинская НОШ» 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образова-

тельной организации и складывается из результатов накопленной оценки 

и итоговой работы по предмету. Предметом итоговой оценки является 

способность обучающихся решать учебно-познавательные и учеб-

но-практические задачи, построенные на основном содержании предмета 

с учётом формируемых метапредметных действий. Итоговая оценка по 

предмету фиксируется в документе об уровне образования государ-

ственного образца. 

На основании оценок по каждому учебному предмету и по программе 

формирования УУД делаются выводы о достижении планируемых ре-

зультатов:  

- Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и 

способен использовать их для решения простых учебно-практических и 

учебнопознавательных задач средствами предмета (правильное выпол-

нение итоговых работ не менее 50% заданий базового уровня, по всем 

основным разделам учебной программы – оценка «удовлетворительно» 

или «зачтено»).  

 Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для полу-

чения общего образования следующего уровня, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями (правильное выполне-

ние не менее 65% заданий базового уровня, по всем основным разделам 
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учебной программы – оценка «хорошо» или «отлично» и не менее 50% 

заданий повышенного уровня).  

 Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными дей-

ствиями, необходимыми для получения общего образования следующего 

уровня (выполнение менее 50% заданий базового уровня, по всем ос-

новным разделам учебной программы – не зафиксировано достижение 

планируемых результатов).  

Решение об успешном освоении программы начального образования и 

допуске выпускника к обучению на уровень основного общего образо-

вания принимается педагогическим советом организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность на основе сделанных выводов о 

достижении планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования. К обучению на 

уровень основного общего образования допускаются учащиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнив-

шие учебный план и план внеурочной деятельности и имеют отметки не 

ниже удовлетворительных по всем учебным предметам учебного плана. 

Для выпускника  готовится характеристика на основании: объективных 

показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

начального общего образования; портфолио выпускника; экспертных 

оценок классного руководителя и педагогических работников, обучав-

ших данного выпускника на уровне начального общего образования. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебных 

достижений и творческой активности обучающегося, направленности, 

широты или избирательности интересов, выраженности проявлений 

творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демон-

стрируемых данным обучающимся.  

В портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе фото-

графии, видеоматериалы и т. п.), так и отзывы на эти работы (например, 

наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.). От-

бор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся сов-

местно с классным руководителем и при участии семьи. Включение 

каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не до-

пускается.  

Портфолио оформляется в папке-накопителе с файлами на бумажных 

носителях в течение всех лет обучения в начальной школе. Результаты, 

представленные в портфолио, используются при выработке рекоменда-

ций по выбору индивидуальной образовательной траектории и могут 

отражаться в характеристике.  

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, 

решение о допуске выпускника к обучению на уровень основного общего 
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образования принимается педагогическим советом с учетом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых на федеральном уровне.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по од-

ному или нескольким учебным предметам образовательной программы 

или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважи-

тельных причин признаются академической задолженностью.  

Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету 

не более двух раз в сроки, определяемые образовательным учреждением, 

в пределах одного года с момента образования академической задол-

женности.       

Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважитель-

ным причинам или имеющие академическую задолженность, перево-

дятся в следующий класс условно.  

Учащиеся ОО по образовательной программе начального общего обра-

зования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адап-

тированным образовательным программам в соответствии с рекомен-

дациями ПМПК либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

начального общего образования проводится на основе результатов ито-

говой оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

с учетом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня, (феде-

рального, регионального, муниципального); условий реализации ос-

новной образовательной программы начального общего образования; 

особенностей контингента учащихся. 

 Критерии оценивания  

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены 

объективность и единый подход. При пятибалльной отметке для всех 

установлены общедидактические критерии. Данные критерии приме-

няются при оценивании устных, письменных, самостоятельных и других 

видов работ. 

 Отметки «5» («отлично») удостаивается учащийся, устный ответ (из-

ложение) которого, его письменная работа, выполненный тест, практи-

ческая деятельность или её результат в полной мере соответствуют 

требованиям учебной программы. 

 Отметки «4» («хорошо») удостаивается учащийся, устный ответ (из-

ложение) которого, его письменная работа, практическая деятельность 
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или её результат в целом, соответствуют требованиям учебной про-

граммы, но содержат незначительные упущения или ошибки.  

Отметки «3» («удовлетворительно») удостаивается учащийся, устный 

ответ (изложение) которого, его письменная работа, практическая дея-

тельность или её результат в целом соответствуют требованиям учебной 

программы, но содержат упущения и ошибки.  

Отметки «2» («неудовлетворительно») удостаивается учащийся, устный 

ответ (изложение) которого, его письменная работа, практическая дея-

тельность или её результат лишь частично соответствуют требованиям 

учебной программы и содержат значительные упущения и ошибки. От-

метка «1» ставится в случае, если учащийся показывает полное незнание 

изученного материала, отсутствие элементарных умений и навыков.  

В 1 классе при проведении промежуточного и итогового контроля, во 2-4 

классах при проведении комплексных проверочных работ на межпред-

метной основе, в 4 классе при проведении диагностических работ (ад-

министративные проверочные работы) используются следующие кри-

терии оценивания выполненной работы:  

 «Повышенный» - 100 – 80 %;  

«Базовый» - 60 – 79 %;  

«Критический» - ниже 59%. 

 Критерии и нормы оценочной деятельности представлены в Положении 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации учащихся образовательной организации. 

. Формы представления результатов оценочной деятельности:  

1. аналитические справки о результатах проведения оценочных проце-

дур);  

2. портфолио; 

 3. аналитические справки по результатам психолого-педагогических 

исследований, иллюстрирующих динамику развития отдельных интел-

лектуальных и личностных качеств учащегося, УУД. 

 В целях получения объективной информации о качестве подготовки 

обучающихся в интересах всех участников образовательных отношений 

итоги оценки качества образования отражаются на сайте школы в «От-

чете о результатах самообследования», через информирование родите-

лей (законных представителей) на родительских собраниях. Доступ к 

данной информации является свободным для всех заинтересованных 

лиц. 

 

2.Содержательный раздел. 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

человека: начинается систематическое обучение в образовательном 

учреждении, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 
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миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении.  

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформирован-

ности универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих уме-

ние учиться. Сегодня начальное образование призвано решать свою 

главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятель-

ности учащегося, включающую систему учебных и познавательных 

мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их ре-

зультат.  

Особенностью содержания современного начального образования 

является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения 

и навыки на формирование ИКТкомпетентности обучающихся.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, 

умений и способов деятельности, которые являются надпредметными, 

т.е. формируются средствами каждого учебного предмета, даёт воз-

можность объединить усилия всех учебных предметов для решения 

общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узко-

предметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию 

в изучении разных сторон окружающего мира. 

 Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной актив-

ности и инициативности в начальной школе является создание разви-

вающей образовательной среды, стимулирующей активные формы по-

знания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Обучающемуся 

должны быть созданы условия для развития рефлексии — способности 

осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, со-

относить результат деятельности с поставленной целью, определять своё 

знание и незнание и др.  

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее 

социальную роль ученика, направленность на саморазвитие.  

Начальный уровень образования вносит вклад в социаль-

но-личностное развитие обучающегося. В процессе обучения формиру-

ется достаточно осознанная система представлений об окружающем 

мире, о социальных и межличностных отношениях, нравствен-

но-этических нормах. Происходят изменения в самооценке учащегося. 
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Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всё 

более объективной и самокритичной.  

В данном разделе основной образовательной программы начального 

общего образования приводится основное содержание курсов по всем 

обязательным предметам на уровне начального общего образования, 

которое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих 

разделах рабочих программ учебных предметов.  

Программы учебных предметов являются ориентиром для составле-

ния рабочих программ: определяет инвариантную (обязательную) и ва-

риативную части учебного курса. Авторы рабочих программ могут по 

своему усмотрению структурировать учебный материал, определять 

последовательность его изучения, расширения объема содержания. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся  

раскрывает определённые возможности для формирования универ-

сальных учебных действий и получения личностных результатов.  

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия 

для достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования всеми обучаю-

щимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности. 

Организация образовательной деятельности в начальной школе опира-

ется на систему учебных предметов, учебных курсов (в том числе вне-

урочной деятельности), учебных модулей, которые объединяются в ряд 

предметных областей, при усвоении конкретного содержания которых 

обучающиеся, с одной стороны, овладевают системой научных понятий, 

с другой – получают соответствующий уровень интеллектуального и 

личностного развития. В соответствии со Стандартом, на этапе началь-

ного общего образования, определены следующие предметные области: 

русский язык и литературное чтение; родной язык и литературное чтение 

на родном языке, иностранный язык; математика и информатика; обще-

ствознание и естествознание (окружающий мир); основы религиозных 

культур и светской этики; искусство; технология; физическая культура. 

   Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение  

планируемых результатов освоения программы начального общего об-

разования и разрабатываются на основе требований ФГОС к результатам 

освоения программы начального общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей включают: 
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 1) содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе вне-

урочной деятельности), учебного модуля;  

2) планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса 

(в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля;  

3) тематическое планирование с указанием количества академических 

часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного 

курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля и воз-

можность использования по этой теме электронных (цифровых) обра-

зовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 

(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, 

электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые програм-

мы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми 

для обучения и воспитания различных групп пользователей, представ-

ленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактиче-

ские возможности ИКТ, содержание которых соответствует законода-

тельству об образовании. 

 Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат 

указание на форму проведения занятий.  

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей предусматривают необ-

ходимость использования по каждой теме электронных (цифровых) об-

разовательных ресурсов, таких как: ЯКласс, Учи.ру, Яндекс. Учебник, 

РЭШ (Российская электронная школа). 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей формируются с учетом 

рабочей программы воспитания.  

Рабочие программы всех учебных предметов (русский язык, литератур-

ное чтение, родной язык (удмуртский), литературное чтение на родном 

(удмуртском) языке, иностранный язык, математика, окружающий мир, 

основы религиозных культур и светской этики, музыка, изобразительное 

искусство, технология, физическая культура), учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей, определяемых 

учебным планом, представлены в Приложении  №1. 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся. 

2.2.1. Общие положения. 

Программа формирования универсальных учебных действий при по-

лучении начального общего образования конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования и 

служит основой разработки программ учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей.  
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В современных условиях цифровой трансформации образования 

формирование универсальных учебных действий имеет огромное зна-

чение для успешного обучения и развития обучающегося:  

- во-первых, на успешное овладение обучающимися всеми учебными 

предметами; 

 - во-вторых, на развитие психологических новообразований этого 

возраста, обеспечивающих становление способности к применению по-

лученных знаний и к самообразованию обучающегося; 

- в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов 

обучающихся; 

 - в-четвёртых, на успешное овладение обучающимися начальными 

навыками работы с развивающими сертифицированными обучающими и 

игровыми цифровыми ресурсами; 

 - в-пятых, на успешное овладение обучающимися начальными све-

дениями об информационной безопасности при работе с обучающими и 

игровыми цифровыми ресурсами. 

 Реализация цели развития обучающихся как приоритетной для пер-

вого этапа школьного образования возможна, если устанавливаются 

связь и взаимодействие между освоением предметного содержания 

обучения и достижениями обучающегося в области метапредметных 

результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем:  

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются со-

держательной основой становления УУД;  

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса 

как активной инициативной поисково-исследовательской деятельности 

на основе применения различных интеллектуальных процессов, прежде 

всего теоретического мышления, связной речи и воображения, в том 

числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного 

информационного взаимодействия с субъектами образовательного про-

цесса);  

 3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной 

деятельности: универсальность как качественная характеристика любого 

учебного действия и составляющих его операций позволяет обучающе-

муся использовать освоенные способы действий на любом предметном 

содержании, в том числе представленного в виде экранных (виртуаль-

ных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положи-

тельно отражается на качестве изучения учебных предметов;  

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели форми-

рования УУД способствует снижению доли репродуктивного обучения, 

создающего риски, которые нарушают успешность развития обучаю-

щегося и формирует способности к вариативному восприятию пред-

метного содержания в условиях реального и виртуального представления 
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экранных (виртуальных) моделей изучаемыхобъектов, сюжетов, про-

цессов. 

 Программа формирования универсальных учебных действий у обу-

чающихся содержит: 

 1. Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с со-

держанием учебных предметов;  

2. Характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся.  

 

2.2.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов в соответствии с УМК «Школа России»  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов определяется следующими утверждениями: 

 1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 

выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

 - коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 

- познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы; 

 - личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 

 - регулятивные – обеспечивающие организацию собственной дея-

тельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленной, системной дея-

тельностью, которая реализуется через все предметные области и вне-

урочную деятельность.  

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содер-

жания, планировании и организации образовательной деятельности с 

учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся.  

 4. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к 

результатам освоения рабочих программ по каждому предмету и в обя-

зательных программах внеурочной деятельности.  

5. Педагогическое сопровождение этой деятельности осуществляется 

с помощью Портфолио (раздел «Система оценки достижения планиру-

емых результатов образования»), который является оптимальным спо-

собом организации накопительной оценки достижений обучающихся в 

развитии универсальных учебных действий.  

6. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 

являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Требования к формированию универсальных учебных действий находят 

отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов:  «Русский язык», «Литературное чтение», «Родной язык 

(русский)», «Литературное чтение на родном (русском) языке», «Ино-

странный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Изобразительное 
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искусство» «Музыка», «Технология», «Физическая культура» в отно-

шении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и комму-

никативного развития учащихся.  

Каждый учебный предмет УМК «Школа России» в зависимости от его 

содержания и способов организации учебной деятельности учащихся 

раскрывает определенные возможности для формирования универ-

сальных учебных действий: 

 • коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в 

ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое 

речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в зави-

симость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в 

соответствии с коммуникативной задачей;  

• умения использовать знаковые системы и символы для моделиро-

вания объектов и отношений между ними;  

• умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и про-

верять элементарные гипотезы.  

Учебные предметы «Русский язык», «Родной язык (удмуртский )» 

обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и ре-

гулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и син-

таксической структуре языка и усвоение правил строения слова и пред-

ложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-

символических действий — замещения (например, звука буквой), мо-

делирования (например, состава слова путем составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и 

родного языка создает условия для формирования языкового чутья как 

результата ориентировки учащегося в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую. 

УУД на уроках русского языка и родного языка (русского) в начальной 

школе являются: 

 • умение использовать язык с целью поиска необходимой информа-

ции в различных источниках для решения учебных задач; 

 • умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения;  

• умение выбирать адекватные языковые средства для успешного ре-

шения коммуникативных задач (диалог, устные монологические вы-

сказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов 

речи и ситуаций общения;  
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• стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции; умение задавать вопросы.  

Учебный предмет «Литературное чтение», «Литературное чтение 

на родном (удмуртском ) языке». Требования к результатам включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий: личност-

ных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 

развития ценностно смысловой сферы и коммуникации).  

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятель-

ность, которая обеспечивает освоение идейнонравственного содержания 

художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важ-

нейшей функцией восприятия художественной литературы является 

трансляция духовнонравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении 

начального общего образования важным средством организации пони-

мания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение.        

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» обеспечивают формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

 • смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориента-

цию обучающегося в системе личностных смыслов;  

 • самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений посредством эмоционально дей-

ственной 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; 

 • нравственноэтического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

 • эмоциональноличностной 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 ис-

пользуя аудиовизуальные средства; 

 • умения устанавливать логическую причинноследственную после-

довательность событий и действий героев произведения;  
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• умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации.  

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает, прежде 

всего, развитие коммуникативных действий, формируя коммуникатив-

ную культуру учащегося. Изучение иностранного языка способствует: 

 • общему речевому развитию учащегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 • развитию произвольности и осознанности монологической и диа-

логической речи; 

 • развитию письменной речи; 

 • формированию ориентации на партнёра, его высказывания, пове-

дение, эмоциональные состояния и переживания; уважение интересов 

партнёра; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, изла-

гать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство учащихся с культурой, историей и традициями других 

народов, и мировой культурой, открытие универсальности детской суб-

культуры создаёт необходимые условия для формирования гражданской 

идентичности личности, доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и  народам, компетентности в меж-

культурном диалоге, способствует развитию общеучебных познава-

тельных действий, смыслового чтения. 

 Учебный предмет «Математика» является основой развития по-

знавательных универсальных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических, включая и знаково-символические, планирование 

(цепочки действий по задачам), систематизация и структурирование 

знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, дифферен-

циация существенных и несущественных условий, аксиоматика, фор-

мирование элементов системного мышления, пространственного вооб-

ражения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать 

аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, 

вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вари-

антов и др.). 

 Особое значение имеет математика для формирования общего при-

ема решения задач как универсального учебного действия. 

 При изучении математики формируются следующие УУД:  

• способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения ма-

тематических характеристик, устанавливать количественные и про-

странственные отношения объектов окружающего мира, 

 • умение строить алгоритм поиска необходимой информации, опре-

делять логику решения практической и учебной задачи; 
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 • умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков 

(символов), планировать, контролировать и корректировать ход решения 

учебной задачи.  

Учебный предмет «Окружающий мир» выполняет интегрирующую 

функцию и обеспечивает формирование целостной научной картины 

природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, 

обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в 

обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентично-

сти личности.  

Предмет обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-

ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской 

идентичности: 

 • формирование умения различать государственную символику 

Российской Федерации и своего региона, описывать достопримеча-

тельности столицы и родного края, находить на карте Российскую Фе-

дерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; озна-

комление 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 приро-

досообразного поведения; 

 • развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимо-

отношений человека с другими людьми, социальными группами и со-

обществами. 

 Изучение предмета способствует принятию учащимися правил здо-

рового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа 

жизни в интересах укрепления физического, психического и психоло-

гического здоровья, формированию общепознавательных универсаль-

ных учебных действий: 

 • овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

с использованием различных средств ИКТ; 

 • формированию действий замещения и моделирования; 

 • формированию логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы 

на основе внешних признаков или известных характерных свойств; 

установления причинноследственных связей в окружающем мире, в том 
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числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

Учебный предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения уча-

щимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий 

будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации 

учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооцен-

ки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской 

и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музы-

кального фольклора России, образцам народной и профессиональной 

музыки обеспечит формирование российской гражданской идентично-

сти и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.  

На основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке 

настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции, на основе 

творческого самовыражения формируются коммуникативные универ-

сальные учебные действия. 

 Учебный предмет «Изобразительное искусство» создаёт условия 

для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования 

в продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного 

и социокультурного мира, что является основой развития познания ре-

бёнком мира и способствует формированию логических операций. 

 При создании продукта изобразительной деятельности особые тре-

бования предъявляются к регулятивным действиям целеполаганию как 

формированию замысла, планированию и организации действий в со-

ответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения бу-

дущего результата и его соответствия замыслу.  

Уникальность и значимость изобразительного искусства определя-

ются нацеленностью на развитие способностей и творческого потенци-

ала учащегося, формирование ассоциативно образного пространствен-

ного мышления, интуиции. У обучающихся развивается способность 

восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценива-

ния. По сравнению с остальными учебными предметами, развивающими 

рационально логический тип мышления, изобразительное искусство 

направлено в основном на формирование эмоционально образного, ху-

дожественного типа мышления, что является условием становления ин-

теллектуальной деятельности растущей личности. 

 Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в 

начальной школе проявляются в:  

• умении видеть и воспринимать проявления художественной куль-

туры в окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, • 

скульптура и др.);  
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• желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содер-

жания и выразительных средств произведений искусства; 

 • активном использовании языка изобразительного искусства и раз-

личных художественных материалов для освоения содержания разных 

учебных предметов (литературы, окружающего мира, родного языка и 

др.);  

• обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, 

 • деятельностных и др.) художественно эстетическим содержанием; 

 • умении организовывать самостоятельную художественно творче-

скую деятельность, выбирать средства для реализации  

• художественного замысла;  

• способности оценивать результаты художественно творческой дея-

тельности, собственной и одноклассников.  

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечествен-

ной культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, 

народных, национальных традиций, искусства других народов обеспе-

чивают формирование гражданской идентичности личности, толерант-

ности, эстетических ценностей и  вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию 

позитивной самооценки и самоуважения учащихся.  

Учебный предмет «Технология». Специфика этого предмета и его 

значимость для формирования универсальных учебных действий обу-

словлена:  

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как 

основы формирования системы УУД;  

• значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвое-

ния в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения 

задач на конструирование учащиеся учатся использовать схемы, карты и 

модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения пред-

ложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

 • специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отра-

ботки предметно-преобразовательной деятельности учащихся в генезисе 

и развитии психологических новообразований младшего школьного 

возраста – умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем 

умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований 

выполняемой деятельности; 

 • широким использованием форм группового сотрудничества и про-

ектных форм работы для реализации учебных целей курса; 

 • формирование первоначальных элементов ИКТ - компетентности 

учащихся. 
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 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 спо-

собности учащегося к моделированию и отображению объекта и про-

цесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

 • развитие регулятивных действий, включая целеполагание; плани-

рование (умение составлять план действий и применять его для решения 

задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 

оценку; 

 • формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразовательных действий; 

 • развитие планирующей и регулирующей функции речи;  

• развитие коммуникативной компетентности учащихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 

 • развитие эстетических представлений и критериев на основе изоб-

разительной и художественной конструктивной деятельности; 

  • формирование мотивации успеха и достижений младших школь-

ников, творческой самореализации на основе эффективной организации 

предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

 • ознакомление учащихся с правилами жизни людей в мире инфор-

мации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения;  

• ознакомление учащихся с миром профессий и их социальным зна-

чением, историей их возникновения и развития как первой ступенью 

формирования готовности к предварительному профессиональному са-

моопределению.  

При соответствующем содержательном и методическом наполнении 

данный предмет может стать опорным для формирования системы уни-

версальных учебных действий в начальном звене общеобразовательной 

школы. В нём все элементы учебной деятельности (планирование, ори-

ентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение распо-

знавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситу-

ации, предлагать практические способы решения, добиваться достиже-

ния результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым стано-

вятся более понятными для обучающихся.  

Практико-ориентированная направленность содержания учебного 

предмета «Технология» естественным путем интегрирует знания, полу-

ченные при изучении других учебных предметов (математика, окру-
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жающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное 

чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально практической 

деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления. Технология 

по своей сути является комплексным и интегративным учебным пред-

метом. В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи 

практически со всеми предметами начальной школы. 

 Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает форми-

рование личностных универсальных действий: 

 • основ общекультурной и российской гражданской идентичности 

как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;  

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, го-

товности принять на себя ответственность; 

 • положительное отношение учащихся к занятиям физической куль-

турой и спортом, двигательной деятельностью, накоплению необходи-

мых знаний, а также в умении использовать ценности физической 

культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребно-

стей, достижения личностно значимых результатов в физическом со-

вершенстве, в эффективной подготовке к сдаче норм  ГТО;  

 • развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий совладения и умения 

мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчи-

вости;  

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

 «Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 • в области регулятивных действий развитию умения 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; конструк-

тивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адек-

ватно оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

Универсальными компетенциями учащихся при получении начального 

общего образования по физической культуре являются: 

 • умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения ее цели; 

 • умения активно включаться в коллективную деятельность, взаи-

модействовать со сверстниками в достижении общих целей; 
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 • умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой 

форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрос-

лыми людьми.  

Метапредметными результатами освоения, учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

 • применять в познавательной и предметно-практической деятель-

ности знания и умения, приобретенные на базе освоения содержания 

предмета «Физическая культура» в единстве с освоением программного 

материала других образовательных дисциплин, универсальных способ-

ностей, которые потребуются как в рамках образовательной деятельно-

сти, так и в реальной повседневной жизни учащихся;  

• характеризовать явления (действия и поступки), давать им объек-

тивную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 • находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать 

способы их исправления; 

 • общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

 • обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного 

отдыха и занятий физической культурой;  

• организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований 

ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации 

места занятий;  

• планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее выполнения;  

• анализировать и объективно оценивать результаты собственного 

труда, находить возможности и способы их улучшения; 

 • видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека;  

• оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталон-

ными образцами; 

 • управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 • технически правильно выполнять двигательные действия из базо-

вых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной дея-

тельности. 

 Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики» обеспечивает формирование личностных результатов:  

• оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей, отделять поступки человека от него 

самого;  

• самостоятельно определять и формулировать самые простые, 
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 • общие для всех людей правила поведения (основы общечеловече-

ских нравственных ценностей);  

• формирование основ российской гражданской идентичности, чув-

ства гордости за свою Родину; 

 • развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

• воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; раз-

витие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний и др. 

Метапредметными результатами изучения курса должны быть перечис-

ленные ниже универсальные учебные действия (УУД) - регулятивные, 

познавательные и коммуникативные.  

Регулятивные УУД:  

 самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения, 

 совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную за-

дачу (проблему), 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходи-

мости исправлять ошибки с помощью учителя, 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать 

свою работу и работу других учащихся. 

 Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предпола-

гать, какая информация понадобится для решения учебной задачи в один 

шаг, 

 отбирать необходимые для решения учебной задачи источники ин-

формации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников и других материалов, 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, рисунок и др.), 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группиро-

вать факты и явления; определять причины явлений и событий, 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний, 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

простой план учебно-научного текста, 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: представ-

лять информацию в виде текста, таблицы, схемы.  

Коммуникативные УУД:  
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 доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций, 

 доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку 

зрения и обосновывать её, приводя аргументы, 

 слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к 

ним с уважением, быть готовым изменить свою точку зрения, 

 читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять 

главное; составлять план, 

 договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении за-

дачи, выполняя разные роли в группе. 

В соответствии с требованиями Стандарта структура и содержание 

системы учебников «Школа России» направлены на достижение сле-

дующих метапредметных результатов освоения основной образова-

тельной программы:  

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления.  

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, лите-

ратурного чтения (1-4 кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформули-

рованы основные цели и задачи учебной деятельности, что позволяет 

учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный 

раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной 

деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспек-

тиву работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с 

конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает обучающимся 

недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых 

знаний и способов действий, которые они «открывают» в результате 

применения и использования уже известных способов действий и име-

ющихся знаний. При такой системе построения материала учебников 

постепенно формируются умения сначала понимать и принимать по-

знавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, а 

затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать 

план действия для её последующего решения.  

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, 

находить средства ее реализации развивается через систему заданий, 

предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел за-

вершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых 

способствует организации контрольно-оценочной деятельности, фор-

мированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегу-
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ляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в 

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

содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания спо-

собствуют формированию регулятивных УУД учащегося.  

Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера.  

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творче-

ского и поискового характера, направленных на развитие у учащихся 

познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы 

России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные 

задачи или создаются проблемные ситуации.  

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

является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под 

рубрикой «Проведи опыт». Проводя исследование, учащиеся, например, 

узнают, как можно  определить слоги в слове, основу слова; убежда-

ются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спряга-

ются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 

предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую 

информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми зна-

ниями.  

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и 

поискового характера, например, предлагающих:  

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

значений величин, геометрических фигур и др., записанных по опреде-

лённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений вели-

чин, геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых 

условиях при выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с за-

даниями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются 

странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса обучающиеся учатся не только наблюдать, сравни-

вать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 

обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и 

действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 

графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и 

поискового характера.  

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами по математике, русскому языку, род-
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ному языку (русскому), литературному чтению, литературному чтению 

на родном (русском) языке, окружающему миру, технологии, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс.  

Организация учебной деятельности учащихся строится на основе си-

стемно-деятельностного подхода, который предполагает:  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования 

– развитие личности учащегося на основе освоения   универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира;  

 опору на современные образовательные технологии деятельностного 

типа: 

 - технология обучения в сотрудничестве (направлена на создание 

условий для учебного взаимодействия некоторого количества учащихся 

/с целью совместного усвоения учебного материала);  

- технология развития критического мышления (направлена на само-

стоятельное принятие решений и выбор направления в изучении темы);  

- технологию мини-исследования (работа в малых группах, парах и 

других формах групповой работы: наблюдение, высказывание своих 

предположений, проверка, обсуждение результатов, подведение итогов); 

- технологию организации проектной деятельности (основная форма 

организации внеурочной деятельности для реализации собственных 

замыслов детей, для реальной самостоятельной деятельности учащихся, 

для формирования личностных результатов); 

 - технологию оценивания образовательных достижений (направлена 

на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников); 

 - игровые технологии (комплекс методов и приемов, использующих 

игровые средства для образовательного и воспитательного процесса); 

 - здоровьесберегающие технологии (технологии, направленные на 

решение задачи сохранения, поддержания и обогащения здоровья всех 

участников образовательных отношений); - технология уровневой диф-

ференциации (направлена на непосредственную реализацию образова-

тельных стандартов в учебном процессе, на адаптацию стандартов к 

ученику и к школе); 

 - ИКТ – технологии (направлена на повышение результативности 

обучения при условиях использования информационного продукта пе-

дагогического назначения в учебно-воспитательном процессе). 

 

2.2.3.Характеристики регулятивных, познавательных, коммуни-

кативных универсальных учебных действий обучающихся  

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность 

учебных операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств 

субъекта учебной деятельности (в начальной школе их формирование 

осуществляется на пропедевтическом уровне).  
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В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций:  

1) принимать и удерживать учебную задачу;  

2) планировать её решение;  

3) контролировать полученный результат деятельности;  

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбран-

ному способу;  

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении 

данной учебной задачи;  

6) корректировать при необходимости процесс деятельности.  

Важной составляющей регулятивных универсальных действий явля-

ются операции, определяющие способность обучающегося к волевым 

усилиям в процессе коллективной/совместной деятельности, к мирному 

самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в том 

числе в условиях использования технологий неконтактного информа-

ционного взаимодействия. В примерных рабочих программах требова-

ния и планируемые результаты совместной деятельности выделены в 

специальный раздел.  

Это сделано для осознания учителем того, что способность к резуль-

тативной совместной деятельности строится на двух феноменах, участие 

которых обеспечивает её успешность:  

1) знание и применение коммуникативных форм взаимодействия 

(договариваться, рассуждать, находить компромиссные решения), в том 

числе в условиях использования технологий неконтактного информа-

ционного взаимодействия;  

2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно 

оценивать вклад свой и других в результат общего труда и др.).  

Познавательные универсальные учебные действия представляют со-

вокупность операций, участвующих в учебно-познавательной деятель-

ности.  

К ним относятся:  

1. методы познания окружающего мира, в том числе представленного 

(на экране) в виде виртуального отображения реальной действительно-

сти (наблюдение, элементарные опыты и эксперименты; измерения и 

др.);  

2. логические операции (сравнение, анализ, обобщение),  

3. классификация, сериация;  

4. работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в 

том числе графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), 

аудио- и видеоформатах (возможно на экране).  

Познавательные универсальные учебные действия становятся пред-

посылкой формирования способности учащегося к самообразованию и 

саморазвитию. Коммуникативные универсальные учебные действия 
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являются основанием для формирования готовности учащегося к ин-

формационному взаимодействию с окружающим миром: средой обита-

ния, членами многонационального поликультурного общества разного 

возраста, представителями разных социальных групп, в том числе 

представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной 

действительности, и даже с самим собой. Коммуникативные универ-

сальные учебные действия целесообразно формировать в цифровой об-

разовательной среде класса, школы.  

В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризу-

ются четырьмя группами учебных операций, обеспечивающих:  

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

аналитическую текстовую деятельность с ними;  

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии 

с субъектами образовательных отношений (знание и соблюдение правил 

учебного диалога), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия;  

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятель-

ное создание текстов разного типа — описания, рассуждения, повест-

вования), создание и видоизменение экранных (виртуальных) объектов 

учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный 

поиск, реконструкция, динамическое представление);  

4) результативное взаимодействие с участниками совместной дея-

тельности (высказывание собственного мнения, учёт суждений других 

собеседников, умение договариваться, уступать, вырабатывать общую 

точку зрения), в том числе в условиях использования технологий не-

контактного информационного взаимодействия.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития. Содержание и способы 

общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка 

к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, по-

знавательных, коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий в соответствии с УМК «Школа России» (составлены на основе 

методических рекомендаций Асмолова А.Г.).  Выбор универсальных 

учебных действий при разработке типовых задач для оценки сформи-

рованности универсальных учебных действий основывается на следу-

ющих критериях: 
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 - показательность конкретного вида универсальных учебных дей-

ствий для общей характеристики уровня развития класса личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий; 

 - учет системного характера видов универсальных учебных действий 

(одно универсальное учебное действие может быть рассмотрено как 

принадлежащее к различным классам.  

Рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и 

как регулятивное действие. Речевое отображение действия может быть 

проинтерпретировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и как 

знаково-символическое действие и пр.). Системный характер универ-

сальных учебных действий позволяет использовать одну задачу для 

оценки сформированности нескольких видов универсальных учебных 

действий;  

- учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. 

Показательность видов универсальных учебных действий и их значение 

для развития учащегося меняется при переходе от предшкольного к 

школьному образованию, поэтому выбор модельных видов универ-

сальных учебных действий при получении предшкольного и школьного 

образования может меняться; 

 - возможности объективирования свойств универсальных учебных 

действий при решении типовой задачи, их качественной и количе-

ственной оценки. Опираясь на перечисленные выше критерии, мы вы-

делили следующие виды универсальных учебных действий: 

  личностные действия самоопределения, имеющие в качестве про-

дукта рефлексивную самооценку; действие смыслообразования, опре-

деляющее мотивацию учебной деятельности, действие нравствен-

но-этического оценивания;  

 регулятивные действия – действие контроля и оценки во внутреннем 

плане; 

  познавательные действия – действие моделирования, общий прием 

решения задач;  коммуникативные действия – действия общения, ко-

операции, отображения в речи предметного содержания и условий дея-

тельности.  

Для диагностики и формирования познавательных универсальных 

учебных действий целесообразны следующие виды заданий: 

  «найди отличия» (можно задать их количество);  

  «на что похоже?»; 

  поиск лишнего;  

  «лабиринты»;  

  упорядочивание; 

  «цепочки»;  
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  хитроумные решения; 

  составление схем-опор;  

  работа с разного вида таблицами; 

  составление и распознавание диаграмм;  

  работа со словарями.  

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных 

действий возможны следующие виды заданий:  

 «преднамеренные ошибки»;  

 поиск информации в предложенных источниках; 

  взаимоконтроль;  

 «ищу ошибки»  КОНОП (контрольный опрос на определенную про-

блему). 

 Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий можно предложить следующие виды заданий: 

  составь задание партнеру;  

 отзыв на работу товарища;  

 групповая работа по составлению кроссворда;  

 «отгадай, о ком говорим»;  

 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи);  

 «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т.д.  

Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода 

заданий учащимися, объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 

человека, когда они, например, должны выработать общее мнение или 

создать общее описание... Такой прием придаст этим заданиям психо-

логически полноценный характер деятельности учащихся, устранит тя-

гостную для них искусственность необходимости «рассказывать самому 

себе».  

Определение результативности реализации программы формирования 

универсальных учебных действий на этапе промежуточного контроля и 

оценки может быть осуществлено при помощи психологических мето-

дик, методом наблюдения учителем, получением информации от роди-

телей (на родительских собраниях, с помощью организованных школой 

социологических опросов).  

Показателями эффективности работы является учебная самостоятель-

ность в выполнении домашней работы, количество затрачиваемого 

времени на подготовительные и собственно учебные действия, сфор-

мированность навыка самоконтроля.  Основным методом мониторинга 

реализации программы УУД для учителя остается метод наблюдения и 

фиксация результатов наблюдений. Контрольноизмерительные матери-

алы для выпускников начальной школы будут содержать комплексные 

задания для проверки компетентности учащихся (освоения универ-

сальных учебных действий). 
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2.2.4.Описание преемственности программы формирования  

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию в соответствии  

с УМК «Школа России» 

 Организация преемственности осуществляется при переходе от до-

школьного образования к начальному образованию, от начального об-

разования к основному образованию, от основного к среднему образо-

ванию. Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух клю-

чевых точках — в момент поступления в школу (при переходе из до-

школьного уровня на уровень начального общего образования) и в пе-

риод перехода учащихся на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как ком-

плексное образование, включающее в себя физическую и психологиче-

скую готовность.  

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма, развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и ум-

ственной работоспособности.  

Психологическая готовность включает в себя эмоциональ-

но-личностную, интеллектуальную и коммуникативную готовность, где 

главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная 

мотивация и формирование самооценки.  

На каждом уровне образовательной деятельности проводится диагно-

стика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности уча-

щихся к обучению на следующем уровне образования. Стартовая диа-

гностика определяет основные проблемы, характерные для большинства 

учащихся, и в соответствии с особенностями уровня образования на 

определенный период выстраивается система работы по преемственно-

сти.  

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

уровням общего образования обеспечивается за счет:  

 - принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться.  

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения 

на каждом уровне; 

 - целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечи-

вающих развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, 

речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.).  
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Основанием преемственности разных уровней образовательной системы 

становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непре-

рывного образования – формирование умения учиться. 

 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учеб-

ных действий у обучающихся определяется на этапе завершения ими 

освоения программы начального общего образования. Это не снимает 

обязанности учителя контролировать динамику становления всех групп 

УУД для того, чтобы вовремя устранять возникшие у обучающихся 

трудности и ошибки.  

В этом случае полученные результаты не подлежат балльной оценке, так 

как в соответствии с закономерностями контрольно-оценочной дея-

тельности балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не 

процесс деятельности. В задачу учителя входит проанализировать вместе 

с обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности, в 

любом случае морально поддержать его, высказать надежду на даль-

нейшие успехи. При этом результаты контрольно-оценочной деятель-

ности, зафиксированные в электронном формате, позволят интенсифи-

цировать работу учителя.  

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

обязательно получится», но отметку можно поставить только в том 

случае, если учебная задача решена самостоятельно и правильно, т. е. 

возможно говорить о сформировавшемся универсальном действии.  

Познавательные универсальные учебные действия включают перечень 

базовых логических действий; базовых исследовательских действий; 

работу с информацией. Коммуникативные УУД включают перечень 

действий участника учебного диалога, действия, связанные со смысло-

вым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечивающие 

монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование). 

Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, само-

контроля и самооценки. Представлен также отдельный раздел «Сов-

местная деятельность», интегрирующий коммуникативные и регуля-

тивные действия, необходимые для успешной совместной деятельности. 

С учётом части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний, образовательная организация может расширить содержание уни-

версальных учебных действий, но в рамках объёма, установленного 

нормами СанПиН, в том числе в условиях работы за компьютером. 
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2.3. Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка 

Программа воспитания предусматривает обеспечение воспитатель-

ного процесса МБОУ «Юдчинская НОШ» на основе Федерального за-

кона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с учетом Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализа-

ции в 2021– 2025 годах, федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования.  

Программа является методическим документом, определяющим 

комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществ-

ляемой в школе, разработана с учетом государственной политики в об-

ласти образования и воспитания.  

Программа предназначена для планирования и организации систем-

ной воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися 

личностных результатов образования, определенных ФГОС; реализуется 

в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой сов-

местно с семьей и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания. Предусматривает приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения в российском обществе:  

- ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания; 

 - ценности человека, дружбы, семьи, сотрудничества лежат в основе 

духовнонравственного и социального направлений воспитания;  

- ценность знания лежит в основе познавательного направления вос-

питания;  

- ценность здоровья лежит в основе направления физического воспи-

тания; 

 - ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания; 

 - ценности культуры и красоты лежат в основе эстетического 

направления воспитания. Программа включает три раздела: целевой; 

содержательный; организационный.  
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2.3.1.Особенности организуемого в школе  

воспитательного процесса 

    «Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма и гражданственности, уважение к памяти защитников 

Отечества, к закону правопорядку, человеку труда и старшему поколе-

нию, взаимного уважения, бережного отношения к культурному насле-

дию и традициям многонационального народа Российской Федерации, к 

природе и окружающей среде» 

       Важное место в жизни каждого ребенка занимает школа, кото-

рая как сложный социальный механизм отражает характер, проблемы, 

противоречия общества. Задача педагога - помочь ребенку определиться 

в этом обществе, выбрать правильное для себя направление, чтобы он 

ориентировался в многообразии и сложности сегодняшней жизни. 

Школа, благодаря своему воспитательному потенциалу, способна по-

мочь в определении ориентации личности каждого ученика. Этот по-

тенциал школы может быть реализован при соответствующих условиях, 

важнейшими из которых являются: 

 1. воспитание обучающихся при освоении ими основной общеобра-

зовательной программы начального общего образования, осуществля-

ющееся на основе включаемых в соответствующую образовательную 

программу рабочей программы воспитания и календарного плана вос-

питательной работы, разрабатываемых и утверждаемых в общеобразо-

вательном учреждении; 

 2. умение руководителей классов (иных педагогов образовательного 

учреждения) управлять воспитательным процессом обучающихся, уже в 

школе способных активно взаимодействовать с окружающим социумом.  

Процесс воспитания в школе  основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ре-

бенка, соблюдения конфиденциальности информации о обучающемся и 

семье, приоритета безопасности обучающегося при нахождении в школе; 

- ориентир на создание в школе психологически комфортной 

среды для каждого обучающегося и взрослого; 

- реализация процесса воспитания  через проведение  в школе 

детско-взрослых совместных мероприятий; 

- организация основных совместных дел обучающихся и педа-

гогов как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания 

как условия его эффективности. 
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2.3.2. Цели и задачи воспитания 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в но-

вой российской общеобразовательной школе, – это высоконравствен-

ный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и куль-

турных традициях российского народа. 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания рос-

сийских школьников, современный национальный идеал личности, 

воспитанной в новой российской общеобразовательной школе, - это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответ-

ственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в ду-

ховных и культурных традициях российского народа.  

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 

значимых знаний - знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отече-

ство, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется 

общая цель воспитания в МБОУ «Юдчинская НОШ» – личностное раз-

витие обучающихся, проявляющееся: 

1) в усвоении знаний основных норм, которые общество выра-

ботало на основе ценностей; 

2) в развитии позитивных отношений к общественным ценно-

стям; 

3) в приобретении соответствующего ценностям опыта поведе-

ния, опыта применения сформированных знаний и отношений на прак-

тике. 

1. Целевые приоритеты обучающихся уровня начального общего 

образования: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), 

братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о 

младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю 

работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, поте— 

час» как вучебных занятиях, так и в домашних делах, доводить 

начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, 

город, село, свою страну; 



75 

 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными рас-

тениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать 

птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, во-

доёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стре-

миться решать спорные вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознатель-

ность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здо-

ровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в 

беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стес-

няться быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед 

собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действо-

вать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и тра-

диций, понимание важности следования им имеет особое значение для 

ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий 

социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отно-

шений 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающемуся получить необходимые 

социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в 

сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налажи-

вать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 

возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить 

выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его 

людей. 

2. Достижению поставленных целей воспитания обучающихся  

способствует  решение задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешколь-

ных ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планиро-

вания, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 
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2) реализовывать потенциал классного руководства в воспи-

тании обучающихся, поддерживать активное участие классных сооб-

ществ в жизни школы; 

3) вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, сту-

дии и иные объединения, работающие по школьным программам вне-

урочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного 

урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм 

занятий с учащимися; 

5) организовать работу с семьями школьников, их родителями 

или законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей. 

6) оргнизовывать профориентационную работу с обучающимися; 

7) развивать предметно-эстетическую среду школы и реали-

зовывать ее воспитательные возможности; 

8) организовать работу с обучающимися по здоровому и 

безопасному образу жизни 

 

Методологические основы и принципы построения Про-

граммы 
Методологической основой Примерной программы являются антро-

пологический, 

культурно-исторический и системно-деятельностный подходы. 

Программа воспитания опирается на следующие принципы: 

принцип гуманистической направленности. Каждый обучающийся 

имеет право 

на признание его как человеческой личности, уважение его достоин-

ства, защиту его человеческих прав, свободное развитие; 

принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей 

и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образователь-

ных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопо-

нимание и взаимное уважение; 

принцип культуросообразности. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

принцип следования нравственному примеру. Пример, как метод 

воспитания, позволяет расширить нравственный опыт обучающегося, 

побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нрав-

ственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ре-

бенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 
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принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения; 

принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и обучающегося на основе приоб-

щения к культурным ценностям и их освоения; 

принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, 

при котором все обучающиеся, независимо от их физических, психиче-

ских, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных осо-

бенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе школы, включающем вос-

питывающие среды, общности, культурные практики, совместную дея-

тельность и события. 

 

Уклад школы 

Уклад – общественный договор участников образовательных отно-

шений, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий 

традиции региона и школы, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и со-

циокультурный контекст. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений. 

               МБОУ «Юдчинская НОШ» - это сельская школа, уда-

ленная от культурных и научных центров, спортивных школ и школ 

искусств. Социокультурная среда села более консервативна и традици-

онна, чем в городе, сохраняется внутреннее духовное богатство, береж-

ное отношение к Родине и природе. Сельская природная среда есте-

ственна и приближена к людям. Наш школьник воспринимает природу 

как естественную среду собственного обитания.   

Вторая особенность –  МБОУ «Юдчинская НОШ» является учре-

ждением для детей дошкольного и младшего школьного возраста, что 

позволяет решать проблему реализации непрерывности и преемствен-

ности в развитии личности ребѐнка при сохранении его здоровья и при-

общении к  национальным традициям. 

Основными традициями воспитания в МБОУ «Юдчинская НОШ»  

являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы явля-

ются ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов при коллективной разра-

ботке, коллективном планировании, коллективном проведении и кол-

лективном анализе их результатов; 

          -   в школе создаются такие условия, при которых по мере 

взросления обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах 

(от пассивного наблюдателя до организатора); 
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- в проведении общешкольных дел отсутствует соревнователь-

ность между классами, поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная 

активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный ру-

ководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении кон-

фликтов) функции. 

 

Воспитывающая среда школы 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образова-

тельного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, 

духовнонравственными и социокультурными ценностями, образцами и 

практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды яв-

ляются ее насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда МБОУ «Юдчинская НОШ» – это особая форма 

организации образовательного процесса, реализующего цель и задачи 

воспитания, совокупность окружающих ребенка обстоятельств, соци-

ально ценностных, влияющих на его личностное развитие и содей-

ствующих его вхождению в современную культуру. Она включает: 

-предметно-пространственное окружение 

-поведенческое 

-событийное 

-информационное культурное. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность. 

 Процесс взаимодействия всех участников образовательного процесса 

и совместной жизнедеятельности взрослых и детей направлен на 

укрепление общешкольного коллектива, укрепления и пропаганды об-

щешкольных традиций и реализуется в традиционных формах работы и 

мероприятиях: 

«День Знаний», «День здоровья», «День учителя», «Посвящение в 

первоклассники», «Новогодние праздники»,  «Прощание с Азбукой», 

«Праздник 8 Марта», «День защитника Отечества», «Конкурсы чтецов», 

«День Победы», экологические акции и субботники («Сады Победы», 

«Покормите птиц зимой»), мероприятия, посвященные региональным 

праздникам, спортивные мероприятия, праздник Последнего звонка, 

проведение Уроков здоровья, тематических единых классных часов. 
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 Обучающиеся участвуют в трудовых делах школы и класса, в сов-

местных общественно значимых делах школы, что способствует разви-

тию общественной активности, формированию нравственного идеала, 

гражданского отношения к Отечеству, воспитанию нравственного по-

тенциала, сознательного отношения к труду. 

 В школе уделяется большое внимание обустройству помещений, 

классных комнат, учебных кабинетов, школьного двора, спортплощадок 

и так далее. Все это создает психологический фон, на котором развора-

чиваются взаимоотношения всех, кто находится в здании школы. 

Поведенческая среда школы это единая карта поведения, свойствен-

ного младшему школьнику в нашей школе, за счет доминирования тех 

или иных поведенческих форм.  

Событийное окружение — это совокупность событий, попадающих в 

поле восприятия воспитанника, служащих предметом оценки, поводом к 

раздумью и основанием для жизненных выводов: если ребенок видит 

отношения там, где на поверхности лежат случай, действия, обстоя-

тельство, то данное событие становится фактором его личностного раз-

вития, потому что событие стало для него важным, так как он сопере-

живал случившемуся. 

Информационное окружение: укомплектованная библиотека; все дети 

имеют учебники; педагоги (в союзе с родителями) делают все возмож-

ное, чтобы приобщить детей к домашнему чтению;  проводятся кон-

курсы. 

 

Воспитывающие общности (сообщества) в школе 

Основные воспитывающие общности в школе: 

детские (сверстников и разновозрастные).  

Общество сверстников – необходимое условие полноценного разви-

тия обучающегося, где он апробирует, осваивает, приобретает способы 

поведения, обучается вместе учиться, играть, трудиться, достигать по-

ставленной цели, строить отношения. Основная цель – создавать в дет-

ских взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать стремление 

и умение помогать друг другу, оказывать сопротивление плохим по-

ступкам, поведению, общими усилиями достигать цели. В школе 

обеспечивается возможность взаимодействия обучающихся разного 

возраста, при возможности взаимодействие с детьми в дошкольных об-

разовательных организациях. 

Детские общности также реализуют воспитательный потенциал ин-

клюзивного образования, поддержки обучающихся с ОВЗ; 

детско-взрослые. 

 Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, 

способам деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образу-

ются системой связей и отношений участников, обладают спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач. Основная цель – со-
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действие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимани и взаимное 

уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех участников; 

профессионально-родительские. 

 Общность работников школы и всех взрослых членов семей обу-

чающихся. Основная задача общности – объединение усилий по воспи-

танию обучающегося в семье и школе, решение противоречий и про-

блем, разносторонняя поддержка обучающихся для их оптимального и 

полноценного личностного развития, воспитания; 

профессиональные.  

Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками школы, которые должны разделять те ценности, кото-

рые заложены в основу Программы. 

Требования к профессиональному сообществу школы: 

 соблюдение норм профессиональной педагогической этики; 

 уважение и учет норм и правил уклада школы, их поддержка в 

профессиональной педагогической деятельности, общении; 

 уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным пред-

ставителям), коллегам; 

 соответствие внешнего вида и поведения профессиональному ста-

тусу, достоинству педагога, учителя в российской отечественной педа-

гогической культуре, традиции; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, 

общение с ними с учетом состояния их здоровья, психологического со-

стояния при соблюдении законных интересов прав как обучающихся, так 

и педагогов; 

 инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, го-

товности к сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и 

их родителями (законными представителями), коллегами; 

 внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с 

обучающимися с учетом индивидуальных особенностей каждого; 

 быть примером для обучающихся в формировании ценностных 

ориентиров, 

соблюдении нравственных норм общения и поведения; 

 побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к 

взаимодействию, дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чут-

кость, внимание к людям, чувство ответственности. 

Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в 

которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, 

которое среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Особенностью учебно-воспитательного процесса в школе является то, 

что все  учащиеся школы проживают в деревне Юдчино. Значительная 

часть семей связана со школой тесными узами: учились дети, внуки. Эта 

особенность играет важную роль в воспитательном процессе, способ-
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ствует формированию благоприятного микроклимата, доверительных 

отношений, укреплению традиций, лучшему взаимопониманию роди-

телей, учащихся и учителей не только в школе, но и в микрорайоне в 

целом. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структур-

но-содержательной основе Программы. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной со-

ставляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на фор-

мирование ресурсов воспитательной программы. 

Социальное партнерство в вопросах воспитания и формирования 

личности детей  младшего школьного возраста - это совместная кол-

лективная распределенная деятельность различных социальных групп, 

которая приводит к позитивным и разделяемым всеми участниками 

данной деятельности эффектам. 

Деятельность в рамках партнерских взаимоотношений может осу-

ществляться как системно, так и в ситуативных, специально планируе-

мых в рамках социального партнерства акциях. 

Чтобы успешно решать имеющиеся проблемы общества в воспитании, 

образовании и социализации детей  необходимо выстроить и поддер-

живать взаимодействие учреждений образования, родителей, культур-

но-досуговыми учреждениями, общественными организациями, орга-

нами местной власти. 

   Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации с организация-

ми-партнерами. Для МБОУ «Юдчинская НОШ» это: Юдчинский сель-

ский клуб и Юдчинская сельская библиотека. 

 

Основные направления воспитания обучающихся 
Основные направления воспитания обучающихся в школе: 

 гражданское воспитание, формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Феде-

рации, к народу России как источнику власти в российском государстве и 

субъекту тысячелетней Российской государственности, знание и ува-

жение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

 воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к 

другим народам России, формирование общероссийской культурной 

идентичности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ос-

нове духовнонравственной культуры народов России, традиционных 

религий народов России, формирование традиционных российских се-

мейных ценностей; 
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 эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде 

на основе российских традиционных духовных ценностей; 

 воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности; 

 трудовое воспитание: воспитание 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, на 

достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной дея-

тельности; 

 физическое воспитание: развитие физических способностей с уче-

том возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здо-

рового образа жизни, личной и общественной безопасности; 

 познавательное направление воспитания: стремление к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к знаниям, образованию. 

 

Требования к планируемым результатам воспитания  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный ха-

рактер, но деятельность педагогического коллектива нацелена на пер-

спективу развития и становления личности обучающегося. Поэтому 

результаты достижения цели, решения задач воспитания даны в форме 

целевых ориентиров, представленных в виде обобщенного  портрета  

выпускника на уровне начального общего образования 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 

начального общего образования. 

Направления вос-

питания 

Целевые ориентиры  

Гражданское 

Патриотическое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, 

свой край. 

Имеющий представление о своей стране, 

Родине – России, ее территории, расположе-

нии. 

Сознающий принадлежность к своему 

народу, проявляющий уважение к своему и 

другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общ-

ности граждан России; 

Понимающий свою сопричастность про-

шлому, настоящему и будущему своей малой 

родины, родного края, своего народа, россий-
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ского государства. 

Имеющий первоначальные представления о 

своих гражданских правах и обязанностях, 

ответственности в обществе. 

Понимающий значение гражданских сим-

волов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания 

героев и защитников Отечества, проявляющий 

к ним уважение.  

Духовно- нрав-

ственное 

Сознающий ценность каждой человеческой 

жизни, признающий индивидуальность и до-

стоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие по-

ступки с позиции их соответствия нравствен-

ным нормам, давать нравственную оценку 

своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопере-

живание, готовность оказывать помощь, вы-

ражающий неприятие любых форм поведения, 

причиняющего физический и моральный вред 

другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного 

совершенствования, роли в этом личных уси-

лий человека, проявляющий готовность к са-

моограничению своих потребностей. 

Владеющий первоначальными навыками 

общения с людьми разных народов, вероис-

поведаний. 

Знающий и уважающий традиции и ценно-

сти своей семьи, российские традиционные 

семейные ценности (с учетом этнической, 

религиозной принадлежности). 

Владеющий первоначальными представле-

ниями о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. 

Сознающий нравственную и эстетическую 

ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению. 

Знающий и соблюдающий основные прави-

ла этикета в обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к худо-

жественной культуре, восприимчивость к 
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разным видам искусства, творчеству своего 

народа, отечественной и мировой художе-

ственной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыраже-

нию в разных видах художественной дея-

тельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, искусстве, твор-

честве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового 

и безопасного для себя и других людей образа 

жизни, в том числе в информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, 

занятия физкультурой и спортом. 

Бережно относящийся к физическому здо-

ровью и душевному состоянию своему и дру-

гих людей. 

Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, безопасного поведе-

ния в быту, природе, обществе. 

Сознающий и принимающий свою половую 

принадлежность, соответствующие ей психо-

физические и поведенческие особенности с 

учетом возраста. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в 

жизни человека, семьи, народа, общества и 

государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям 

труда, бережное отношение к результатам 

своего труда и других людей, прошлых поко-

лений. 

Выражающий желание участвовать в раз-

личных видах доступного по возрасту труда, 

трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным професси-

ям. 

Экологическое Понимающий ценность природы, окружа-

ющей среды, зависимость жизни людей от 

природы. 

Способный правильно оценивать влияние 

людей, в том числе собственного поведения, на 

состояние природы, окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное 
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отношение, неприятие действий, приносящих 

вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать перво-

начальные навыки охраны природы, окру-

жающей среды и действовать в окружающей 

среде в соответствии с экологическими нор-

мами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, 

активность, инициативность, любознатель-

ность и самостоятельность в познании. 

Обладающий первоначальными представ-

лениями о природных и социальных объектах 

как компонентах единого мира, многообразии 

объектов и явлений природы, о связи мира 

живой и неживой природы, о науке, научном 

знании, научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, 

научному знанию в разных областях. 

Обладающий первоначальными навыками 

исследовательской деятельности. 

 

2.3.3. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности 

 Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках 

всех направлений деятельности школы. Содержание, виды и формы 

воспитательной деятельностпредставлены в соответствующих модулях. 

             Состав и содержание модулей определяется с учетом уклада школы, реальной 

деятельности, имеющихся в школе ресурсов, планов. Можно формировать 

свой перечень вариативных модулей, разрабатывать и включать в рабочую 

программу новые модули. Перечни видов и форм деятельности являются 

примерными, в рабочую программу включаются виды и формы деятельности, 

которые используются в школе или запланированы. В рабочей программе и 

плане воспитательной работы модули располагаются в последовательности, 

соответствующей их значимости в воспитательной деятельности школы. 

Модуль «Основные школьные дела» 

Ключевые дела – это комплекс общешкольных  коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, объединя-

ющих их вместе с педагогами в единый коллектив.  

Для этого в школе  используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатыва-

емые и реализуемые обучающимися и педагогами комплексы дел (бла-

готворительной, экологической, патриотической, трудовой направлен-
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ности), ориентированные на преобразование окружающего школу со-

циума. 

 спортивные мероприятия- совместно с семьями обучаю-

щихся   

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, ко-

торые открывают возможности для творческой самореализации школь-

ников и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творче-

ские (театрализованные, литературные и т.п.) дела, связанные со зна-

чимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы. 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 

учащихся на следующую ступень образования. 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педа-

гогов за активное участие в жизни школы. 

На уровне классов: 

  делегирование представителей классов в группу учащихся, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 участие классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа  общешколь-

ных ключевых дел; 

 выбор актива класса, организация общественной жизни класса. 

       На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключе-

вые дела школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, по-

становщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных ре-

дакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

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

 индивидуальная помощь обучающемуся (педагогом ) в осво-

ении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подго-

товки, проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со 

сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения обучающегося.  

 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллек-

тивом класса; индивидуальную работу с учащимися класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями уча-

щихся или их законными представителями 

Работа с классным коллективом: 
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- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных клю-

чевых делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подго-

товке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития 

обучающегося совместных дел с учащимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духов-

но-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь обучающихся с самыми раз-

ными потребностями и тем самым дать им возможность самореализо-

ваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отно-

шения с обучающимся класса, стать для них значимым взрослым, за-

дающим образцы поведения в обществе. 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверитель-

ного общения педагога и школьников, основанных на принципах ува-

жительного отношения к личности ребенка, поддержки активной пози-

ции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения. 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; экскурсии, организуемые классными руководите-

лями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, вклю-

чающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздрав-

ления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внут-

риклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возмож-

ность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следо-

вать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружа-

ющих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педаго-

гом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с 

родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) – со школьным психологом. 

- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учи-

телями, выбор профессии, дальнейшего трудоустройства, успеваемость 

и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководи-

телем в задачу для школьника, которую они совместно стараются ре-

шить. 
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- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фикси-

руют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, 

но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руко-

водителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вме-

сте анализируют свои успехи и неудачи. 

-коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, 

его родителями или законными представителями, с другими учащи-

мися класса; через включение в проводимые школьным психологом 

тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность 

за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителя-

ми-предметниками, направленные на формирование единства мнений 

и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на пре-

дупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащи-

мися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение кон-

кретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 

обучающихся; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, даю-

щих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих уче-

ников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями обучающихся  или их законными предста-

вителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям обучающихся  или их законным представи-

телям 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 школой и решении вопросов воспитания и 

обучения; 

- привлечение членов семей обучающихся  к организации и про-

ведению дел класса; 

- организация на базе класса (школы) семейных праздников, кон-

курсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

 «Курсы внеурочной деятельности» 



89 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется 

преимущественно через: 

- вовлечение младших школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в 

ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для 

своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями идоверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправ-

ления. 

Основным организационным механизмом реализации в МБОУ «Юд-

чинская НОШ» внеурочной деятельности является разрабатываемый 

ежегодно план внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (за-

конных представителей) и может быть реализована в различных формах, 

отличных от урочной системы обучения: 

 

 

Направления развития 

личности 

Формы внеурочной деятельности 

Спортивно- 

оздоровительное 

 

Секция «Спортивные игры» 

Кружок «Здоровейка» 

физкультминутки, занятия на свежем воз-

духе, беседы, 

соревнования, подвижные игры 

Социальное Клуб «Клуб веселых мастеров» 

Кружок «Разговор о правильном питании», 

беседы, предметные недели, проектная дея-

тельность, благотворительные акции, встречи с 

ветеранами, уроки мужества, рисование. 

Общеинтеллектуальное Кружок  «Хочу все знать», кружок « В 

гостях у сказки » 

интеллектуальные игры, квесты, викторины, 
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диспуты, проектная и исследовательская дея-

тельность, предметные недели, конкурсы, 

олимпиады, научно- практические конферен-

ции. 

Духовно - 

нравственное 

 

Кружок « Мой край» 

концерты, тематические вечера. беседы, 

выставки творческих 

работ, просмотр фильмов, рисование, про-

ектная 

деятельность, экскурсии, конкурсы 

Общекультурное Кружок  «Юные таланты»,беседы, экскур-

сии, посещение 

концертов, творческие проекты, выставки 

рисунков и поделок 

 

 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала 

урока 

предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию обучающимися  

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся  соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками, принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания обучающихся  к ценностному аспекту изу-

чаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися  своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, граж-

данского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение   на   уроке   интерактивных   форм   работы с   

обучающимися : 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 
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диалога; групповой; работы или работы в парах, которые учат обучаю-

щихся  командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитив-

ных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучаю-

щихся  над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучаю-

щимся  социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обу-

чающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых ис-

следовательских проектов, что даст обучающимся  возможность при-

обрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважи-

тельного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, ар-

гументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Воспитательный процесс пронизывает все виды деятельности 

школы, общеобразовательной программы, включает в себя воспита-

тельный блок, который отражается в поурочном планировании с добав-

лением конкретных целей урока. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучаю-

щихся осуществляется для более эффективного достижения цели вос-

питания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы 

в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

обучающихся  осуществляется в рамках следующих видов и форм дея-

тельности: 

На групповом уровне: 

- Общешкольный родительский комитет, участвует в управлении 

школой и решении вопросов воспитания и социализации их детей;  

- семейные праздники для родителей , педагогов и детей для сов-

местного проведения досуга и общения («Вместе в школу всей семь-

ей», «Мама, папа, я- спортивная семья», концерт ко дню матери, «День 

семьи»); 

- общешкольные родительские собрания (1 раз в полугодие), про-

исходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания обучающихся  (Тематика собраний разнообразна «Мы- 

одна семья», «О поощрении и наказании в семье», «Учимся общению», 

«Почему дети лгут» и др.); 

- консультативный центр (родительский всеобуч) «Вопрос- ответ», 

на котором родители могут получать ценные рекомендации и советы 
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от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей; 

- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консуль-

тации психологов и педагогов; 

- классные родительские собрания проводятся  раз в четверть. 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 

- помощь   со   стороны   родителей   в   подготовке   и   про-

ведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспи-

тательных усилий педагогов и родителей, 

 

 «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направ-

лению «профориентация» включает в себя профессиональное просве-

щение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности.  

- циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку обучающегося  к осознанному планированию и реализа-

ции своего профессионального будущего; 

- экскурсии на места работы родителей, дающие обучающимся 

начальные представления о существующих профессиях и условиях 

работы людей, представляющих эти профессии; 

- индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими профессии, 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда 

школы, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний 

мир ученика.  

- оформление интерьера школьных помещений и их периодическое  

обновление.  



93 

 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ обучающихся; картин определенного художественного 

стиля, знакомящего обучающихся с разнообразием эстетического 

осмысления мира; фотовыставки. 

- озеленение пришкольной территории,  разделение свободного про-

странства школы на зоны активного и тихого отдыха. 

 -создание и поддержание в рабочем состоянии в библиотечном ка-

бинете школы стеллажей свободного книгообмена, на которые желаю-

щие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего пользова-

ния свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

обучающимся проявить свои фантазию и творческие способности, со-

здающее повод для длительного общения классного руководителя со 

своими детьми; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения кон-

кретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих). 

 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» 

(пожарная безопасность, дорожная безопасность, информационная 

безопасность, профилактика экстримизма и терроризма, профилактика 

распространения инфекционных заболеваний) 

            Модуль «Безопасность жизнедеятельности» реализуется че-

рез систему классных часов, общешкольных мероприятий, индивиду-

альные беседы.  

Для каждого класса разработан перечень классных часов в рамках дан-

ного модуля представленный в и индивидуальных планах воспитатель-

ной работы.  

Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы:  

− «Уроки доброты», классные часы, интерактивные игры для формиро-

вания толерантного отношения друг к другу, умения дружить, ценить 

дружбу;  

− Интерактивные беседы для формирования у обучающихся культуры 

общения (коммуникативные умения), формирование умение высказы-

вать свое мнение, отстаивать его, а также признавать свою неправоту в 

случае ошибки;  

− Реализация курса внеурочной деятельности  «Разговор о правильном 

питании», кружка «Здоровейка», направленных  на позитивное отно-

шение к ЗОЖ;  

− Реализация программы дополнительного образования (секция «Спор-

тивные игры»),  направленной на  формирование ценностного отно-

шения к своему здоровью, расширение представления учащихся о здо-
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ровом образе жизни формировать потребность в соблюдении правил 

здорового образа жизни, о здоровом питании, необходимости употреб-

ления в пищу  продуктов, богатых витаминами, о рациональном пита-

нии.  

На индивидуальном уровне:  
− Консультации, тренинги, беседы, диагностики.  

− Выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на 

развитие личности и способствующие совершению им правонарушений.  

− Помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной 

самооценки, развитие познавательной и нравственно-эстетической и 

патриотической культуры, в формировании навыков самопознания, 

развитии коммуникативных и поведенческих навыков, навыков само-

регуляции и др.  

− Социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления 

проблем.  

− Психодиагностическое обследование ребенка: определение типа ак-

центуаций характера, уровня познавательного развития, выявление ин-

тересов ребенка, уровня тревожности, особенности детско-родительских 

отношений и др.  

− Организация психокоррекционной работы.  

Формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона 

воспитания ребенка. Сегодня слабая подготовка младших школьников в 

вопросах безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, несоблюдение ими правил дорожного движения и пожарной 

безопасности, пренебрежение правилами личной гигиены и нормами 

здорового образа жизни в большинстве случаев являются причиной 

несчастных случаев и гибели детей.  

Процесс формирования опыта безопасного поведения у младших 

школьников является важным этапом в развитии ребенка. Осуществле-

ние же данного процесса воспитания будет более продуктивным при 

включении учеников младшего звена в разнообразные формы внеклас-

сной и учебной деятельности. 

 

Общие требования к условиям реализации Программы 

Программа воспитания реализуется посредством формирования со-

циокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образова-

тельного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 

совместной деятельности. 

Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания на всех уровнях общего образования: 
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-обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной 

среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, 

методические материалы и средства обучения; 

-наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

-взаимодействие с родителями (законными представителями) по во-

просам воспитания; 

-учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах ко-

торых реализуется 

Программа (возрастных, физических, психологических, националь-

ных и пр.). 

 

Особенности организации воспитательной деятельности 

 Организация воспитательной деятельности МБОУ МБОУ «Юдчин-

ская НОШ» опирается на школьный уклад, сложившийся на основе со-

гласия всех участников образовательных отношений относительно со-

держания, средств, традиций, особенностей воспитательной деятельно-

сти, выражающий самобытный облик школы, ее «лицо» и репутацию в 

окружающем социуме, образовательном  пространстве. 

 Уклад задает и удерживает ценности воспитания, определяет прин-

ципы и традиции воспитания, нравственную культуру взаимоотношений, 

поведения участников воспитательного процесса, взрослых и детских 

сообществ, в том числе за пределами школы, в сетевой среде, характе-

ристики воспитывающей среды в школе в целом и локальных воспиты-

вающих сред, воспитывающих деятельностей и практик. 

Основные характеристики уклада школы: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Юд-

чинская начальная общеобразовательная школа » Ярского раойона Уд-

муртской Республики для  детей дошкольного и младшего школьного 

возраста построено и сдано в эксплуатацию в 2013 году. 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Юдчинская НОШ» реализует образовательные программы дошколь-

ного и начального общего образования. Школа работает в шестидневном 

режиме (дошкольная группа и 1 класс- пятидневный). Воспитательная 

система школы складывается из совместной деятельности учителей, 

учащихся, родителей, педагогов дополнительного образования, из вос-

питания на уроке, вне урока: через систему дополнительного образова-

ния, реализацию программы воспитания, экскурсионной и творческой 

деятельности. 

 Основная идея, которой руководствуется педагогический коллектив 

школы – идея творчества. Педагоги школы уделяют большое внимание 

воспитанию учащихся, совершенствованию и обновлению внеклассной 

воспитательной деятельности с детьми. 
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 Управление воспитательным процессом осуществляется на уровне 

всех участников образовательного процесса. 

Учащиеся, занимающиеся в кружках и секциях, как правило, прояв-

ляют больший интерес к познанию, а педагогов работа в кружках сти-

мулирует к поиску творческих путей в организации учебно- познава-

тельной деятельности. 

 Социально-педагогическая работа в МБОУ «Юдчинская НОШ» ве-

дется на уровне администрации школы, классных руководителей. Со-

ставление социальных паспортов в классах классными руководителями 

играет огромную роль.  

 Контингент обучающихся, их семей разнообразен. Всего семей – 13, 

многодетных семей- 4, неполных семей - 3. Обучающиеся с ОВЗ нет. 

 В школе сложились свои традиции, особенности учеб-

но-воспитательного процесса – с ранних лет прививать детям чувство 

единства, взаимопомощи, уважения к прошлому, патриотизм. 

Кадровое обеспечение 

Общая численность педагогических работников 6 человек,  основных 

педагогических работников: 6 человек (2 воспитателя ДОУ, 4 учителя 

начальных классов),   1 педагог работает по внешнему совместитель-

ству.  

В начальной школе 50% педагогических работников имеют высшее 

педагогическое образование, 66% - первую квалификационную катего-

рию.  

В школе 3 класса-комплекта , в которых работают 3 классных руко-

водителя. 

 Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

 Классные руководители 

 Педагоги дополнительного образования. 

Администрации школы необходимо решать вопросы привлечению 

специалистов других организаций: педагог- психолог, логопед для до-

стижения воспитательного результата, сформулированного в цели вос-

питания. 

 

Нормативно-методическое обеспечение 

Управление качеством воспитательной деятельности в МБОУ «Юд-

чинская НОШ» связывается, прежде всего, с качеством ее норматив-

но-правового обеспечения. Для этого разработаны следующие локаль-

ные акты: 

1.Положение о классном руководителе. 

2.Положение о внутришкольном контроле 

3.Положение о комиссии по урегулировании споров между участни-

ками образовательных 

отношений МБОУ «Юдчинская НОШ» 
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4.Положение о родительском комитете  

5. Положение о школьной одежде и внешнем виде обучающихся 

6.Положение о психолого- педагогическом консилиуме между обу-

чающимися 

7.Положение о социально-психологической службе  

8. Положение о школьной медиатеке  

9.Положение о защите от информации, причиняющие вред их здоро-

вью и развитию. 

10.Положение об организации дополнительного образования  

11. Положение о внеурочной деятельности обучающихся  

12. Правила внутреннего распорядка для обучающихся  

С 2021 года в соответствии с принятыми поправками к федеральному 

закону № 273 «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся определена система организации воспита-

тельной работы в сфере образования: 

1.Письмо О внедрении примерной программы воспитания. 

2.Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ 

3.Воспитание в современной школе от программы к действиям. 

4.Программа Воспитания 2021(Проект) 

5.О проекте «Апробация и внедрение примерной программы». 

6.Методическое пособие Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Института стратегии развития образования Российской 

академии образования» «Воспитание в современной школе: от про-

граммы к действиям». 

 

 

Требования к условиям, обеспечивающим достижение  

планируемых личностных результатов в работе  

с особыми категориями детей 

 

В МБОУ «Юдчинская НОШ» детей особой категории нет. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья возможна ор-

ганизация альтернативного образования и меди-

ко-социально-психологического сопровождения. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

ОВЗ с окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

-построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося с ОВЗ; 

- активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения 

к воспитанию обучающихся с ОВЗ; 
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-обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучаю-

щихся с ОВЗ в развитии и содействие повышению уровня их педагоги-

ческой, психологической, медико-социальной компетентности; 

- индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

2.3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненнойпозиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и со-

циальной успешности обучающихся призвана способствовать форми-

рованию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, 

инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной пози-

ции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обу-

чающихся о награждении, проведение награждений в присутствии зна-

чительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни 

школы, качеству воспитывающей среды, специфической символике, 

выработанной и существующей в укладе школы; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награжде-

ниях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом 

документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания, чрезмерно 

большие группы поощряемых и т.п.); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (исполь-

зование и индивидуальных наград, и коллективных дает возможность 

стимулировать как индивидуальную, так и коллективную активность 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обу-

чающимися, получившими награду и не получившими ее); 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов 

наград позволяет продлить стимулирующее действие системы поощре-

ния). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обу-

чающихся и социальной успешности: индивидуальные портфолио, рей-

тинги. 

Ведение портфолио – деятельность обучающих при ее организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке роди-

телями (законными представителями) по собиранию (накоплению) ар-

тефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающе-

гося. Портфолио может включать артефакты признания личностных 

достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, 

поощрительные письма, фото изделий, работ и др., участвовавших в 

конкурсах и т.д.). 
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2.3.5. Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осу-

ществляется в соответствии с планируемыми результатами воспитания, 

личностными результатами обучающихся на уровне начального общего 

образования, установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе явля-

ется ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения, с привлечением (при 

необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса и результатов вос-

питания 

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 показате-

лей, таких как сохранение уклада школы, качество воспитывающей 

среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отно-

шений между педагогами, обучающимися и родителями (законными 

представителями); 

-развивающий характер осуществляемого анализа.  

Ориентирует на использование результатов анализа для совершен-

ствования воспитательной деятельности педагогических работников 

(знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого пла-

нирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, со-

циальными партнерами); 

-распределенная ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся. 

Ориентирует на понимание того, что личностное развитие обучаю-

щихся – это результат как организованного социального воспитания (в 

котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), 

так и их стихийной социализации и саморазвития 

Основные направления анализа воспитательного процесса (Предло-

женные направления являются примерными, их можно уточнять, кор-

ректировать, исходя из особенностей уклада, воспитывающей среды, 

традиций воспитания, ресурсов школы, контингента обучающихся и др.): 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучаю-

щихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, явля-

ется динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе (советника директора по воспита-
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тельной работе при наличии) с последующим обсуждением результатов 

на методическом объединении классных руководителей или педагоги-

ческом совете. Способом получения информации о результатах воспи-

тания, социализации и саморазвития обучающихся является педагоги-

ческое 

наблюдение. Внимание педагогических работников сосредотачива-

ется на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 

обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие про-

блемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, 

трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, явля-

ется наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по учебно- воспитатель-

ной работе (совместно с классными руководителями с привлечением 

актива родителей (законных представителей) обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой сов-

местной деятельности обучающихся и педагогических работников могут 

быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (за-

конными представителями), педагогическими работниками. Результаты 

обсуждаются на заседании педагогического  совета.  

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством 

(Выбираются вопросы, которые помогут проанализировать проделанную 

работу, описанную в соответствующих содержательных модулях): 

-проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

-деятельности классных руководителей и их классов; 

-реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

-организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

-внешкольных мероприятий; 

-создания и поддержки воспитывающей предметно-пространственной 

среды; 

-взаимодействия с родительским сообществом; 

-внешкольных мероприятий; 

-реализации потенциала социального партнерства; 

-деятельности по профориентации обучающихся;; 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над 

решением которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого замести-

телем директора по учебно -воспитательной работе в конце учебного 

года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план. 

Пояснительная записка 

Начальное общее образование реализуется по модели четырехлетней 

начальной школы. 

За основу взят   примерный учебный плана ФГОС НОО, который 

определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содер-

жания образования, требований к его усвоению и организации образо-

вательной деятельности, а также выступает в качестве одного из ос-

новных механизмов его реализации.  Муниципальное бюджетное  об-

щеобразовательное  учреждение  «Юдчинская начальная общеобразо-

вательная школа» (далее – Организация) работает по программе УМК 

«Школа России». Учебно-методический комплект по предметам вклю-

чён в Федеральный перечень учебников на 2022 -2023 учебный год и 

полностью соответствует   учебному плану. 

Учебный план определяет минимальный и максимальный объемы 

учебной нагрузки обучающихся, распределяет учебное время так, чтобы 

обучающиеся смогли освоить содержание обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса.  

Учебный план составлен с учетом образовательных потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей),имеет необ-

ходимое кадровое, методическое, материально-техническое обеспече-

ние, дает возможность развития творческого потенциала личности и 

удовлетворения образовательных запросов и познавательных интересов 

обучающихся. 

Учебный план разработан на основе:  

 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее – ФГОС НОО), утвер-

ждённого приказом      Министерства образования и науки РФ 

от 06.10. 2009 №373 «Об утверждении и введении в действие 

ФГОС НОО.( (С изменениями и дополнениями от: 26 ноября 

2010 г № 1241, 22 сентября 2011 г № 2357, 18 декабря 2012 г № 

1060, 29 декабря 2014 г  № 1643, 18 мая 2015 г № 507, 31 де-

кабря 2015 г № 1576.)   

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использо-

ванию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

МО и Н РФ от 1.03.2014г №253. 
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 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 "Об утверждении са-

нитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"  письмо МО 

и Н УР № 01-23/101 от 17.12.2012 «Об изменении учебного плана 

начального общего образования в соответствии с ФГОС     НОО» 

 Приказ МО и Н УР № 01-26 от 07.12.2011 «О преподавании 

комплексного курса ОРКСЭ» 

 Примерной основной образовательной программы начального  

общего  образования ( одобрена решением  федерального  учебно- 

методического объединения по общему образованию  протокол 1/22  

от 18.03.2022 г)  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.07.2022 № 569 "О внесении изменений в федеральный государ-

ственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния, утвержденный приказом Министерства просвещения Россий-

ской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286" 

       Учебный план составлен с учетом 5-дневной учебной недели в 1 

классе и 6-дневной учебной недели во 2-4 классах.   Максимальный 

объём нагрузок- 21 час - 1 класс, 26 часов- 2,3,4 классы. Продолжи-

тельность учебного года 1 класс-33 учебные недели, 2-4 классы-34 

учебные недели.  Продолжительность урока во 2- 4 классах  составляет 

45 минут, в 1 классе в первом полугодии  – 35 минут, во втором полу-

годии – 40 минут. Обучение ведется в 1 смену.  

        Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса. 

        Обязательная часть включает для изучения учебные предметы   

учебного плана, максимальный объем учебного времени, отводимого на 

изучение программ начального общего образования и обеспечение гос-

ударственных образовательных стандартов на уровне начального общего 

образования.  

       Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет объем учебного времени и использует на введение  мо-

дульных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, 

обязательные для изучения. 

Основные задачи реализации содержания предметных областей: 

 Предметная область « Русский язык и литературное чтение » 
включает  следующие учебные предметы: «Русский язык», «Литера-

турное чтение». Основные задачи предметной области: формирование 
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первоначальных представлений о русском языке как государственном 

языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и мо-

нологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой дея-

тельности. 

 Предметная область «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» во 1,4 классах  включает  следующие учебные пред-

меты «Родной  язык (удмуртский)», «Литературное чтение на родном 

языке (удмуртском)». Основные задачи предметной области: формиро-

вание первоначальных представлений о единстве и многообразии язы-

кового и культурного пространства России, о языке как основе нацио-

нального самосознания. Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой дея-

тельности на родном языке 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» в 2,3 классах  включает  следующие учебные пред-

меты «Родной  язык (русский)», «Литературное чтение на родном языке 

(русском)». На  изучение этих предметов отводится по 0,5 часов в не-

делю. Преподавание   ведется на русском языке. Изучение  «Литера-

турное чтение на родном языке (русском)».ведется в первом полугодии ( 

16 час), «Родной  язык (русского)» -  во втором полугодии ( 17  час), с 

учетом выбора  родителей.   

Предметная область «Математика и информатика» реализуется 

учебным  предметом «Математика». Основные задачи курса: развитие 

тематической речи учащихся, логического и алгоритмического мышле-

ния, воображения, обеспечение первоначальных представлений о ком-

пьютерной грамотности. В процессе усвоения математического содер-

жания ученики овладевают обобщёнными видами деятельности: анали-

зировать, сравнивать классифицировать математические объекты (числа, 

величины, числовые выражения, геометрические фигуры); описывать  

ситуации, используя числа, величины, арифметические действия); мо-

делировать математические отношения; планировать решение задачи; 

объяснять (пояснять, обосновывать) свой способ действия;  описывать 

свойства геометрических фигур; конструировать их модели; прогнози-

ровать результат вычислений; строить рассуждения, аргументировать 

высказывания, различать обоснованные и необоснованные суждения, 

устанавливать причинно-следственные связи; осуществлять анализ ма-

тематических объектов, выделять их признаки. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окру-

жающий мир)» реализуется учебным  предметом  «Окружающий 

мир». Его содержание носит интегративный характер, объединяя знания 

о природе, человеке и обществе, представляя младшим школьникам 
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целостный и в то же время многогранный образ мира с его взаимосвя-

зями и взаимозависимостями, формируя экологическую и культуроло-

гическую грамотность  учащихся, нравственно-этические и безопасные 

нормы взаимодействия с окружающей природной и социальной средой. 

Основные задачи: Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование 

модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в раз-

личных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психоло-

гической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме 

 Предметная область «Технология» представлена учебным пред-

метом «Технология». Основная цель изучения данного предмета за-

ключается Формирование опыта как основы обучения и познания, осу-

ществление поисково-аналитической деятельности для практического 

решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, формирование первоначального 

опыта практической преобразовательной деятельности.      

Предметная область «Искусство» включает две учебных   пред-

мета: «Музыка» и «Изобразительное искусство».  

 Основные задачи: Развитие способностей к художествен-

но-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру. 

 Предметная область «Физическая культура» представлена учеб-

ным  предметом « Физическая культура». Предметом обучения физи-

ческой культуре в начальной школе является двигательная деятельность 

человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения 

этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физиче-

ские качества, осваиваются определённые двигательные действия, ак-

тивно развиваются мышление, творческие 

Основные задачи: укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование установки на сохра-

нение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

 Предметная область « Основы религиозных культур и светской 

этики». На основании приказа МОиН РФ от 18.12.12 г. №1060, с целью 

развития этнокультурных интересов учащихся, в обязательную часть 

учебного плана введен комплексный учебный курс «Основы религиоз-

ной культуры и светской этики» (ОРКСЭ), который изучается в 4 классе. 

Данная программа направлена на воспитание способности к духовному 
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развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России. 

Этнокультурный компонент реализуется в рамках учебных предме-

тов:  окружающий мир, родной  язык (удмуртский), литературное 

чтение на родном языке (удмуртском), внеурочной деятельности,  через 

классные часы и внеклассные мероприятия. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся 

и используется для ведения  модульного  курса « Занимательная мате-

матика» по 1 часу в   4 классе, во 2,3 классах – 2 часа: модульный  курс  

« Занимательная математика»  (1 час), « Краеведение»  ( 1 час). 

Промежуточная аттестация во 2 – 4 классах проводится  в соответ-

ствии ФГОС без прекращения образовательной  деятельности.  Про-

межуточная аттестация учащихся   проводится  письменно, срок про-

ведения  апрель  - май. Формой  проведения письменной промежу-

точной    аттестации     являются  предметные  контрольные работы:  

- русский язык (2,3 классы)  – диктант с грамматическим заданием;   

- математика ( 2,3 классы)  – контрольная работа.  

- русский язык, математика, окружающий мир  ( 4 класс) – ВПР  

По остальным предметам результатами промежуточной аттестации  

учитываются годовые отметки. 

Домашние задания даются учащимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: в 1 классе –   не более 1ч, во 2-3 

классах -  не более 1,5 ч., в 4 классах -  не более 2 ч. (СанПиН 

1.2.2.3685-21). 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять 

менее 2954 часов и более 3345 часов. Основная образовательная про-

грамма начального общего образования реализуется МБОУ «Юдчин-

ская НОШ»  через учебный план и план внеурочной деятельности. 

Распределение образовательной нагрузки учащихся 1-4 классов (ко-

личество часов). 

Учебный план начального общего образования 

2022-2023 (недельный) 

1 класс (4 вариант) 
Примерный учебный план начального общего образования  

(1 кл. — 5-дневная учебная неделя, 2—4 кл. — 6-дневная учебная неделя с обучением) 

Предметные 

области 

Учебные пред-

меты  

 

Количество часов в неделю Всего 

часов 

Обязательная часть 

 

 

Классы 1 

класс  

2 

класс  

3 

класс  

4 

класс  

 



106 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 
3 4 4 4 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык и 

(или) государ-

ственный язык 

республики Рос-

сийской Федера-

ции (удмуртский) 

1 1 1 1   4 

Литературное 

чтение на родном 

языке (удмурт-

ском) 

1 1 1 1  4 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык  (немецкий 

язык)  

– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религи-

озных культур 

и светской этики 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

– – – 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразитель-

ное искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 8 

Итого  21 24 24 25 94 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Итого       

Элективный  курс «Занимательная 

математика» 

0 1 1 1 3 

Элективный  курс  «Краеведение»   0 1 1 0 2 

Итого  0 2 2 1 5 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Рекомендуемая недельная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе* 

21 24 24 25 94 

Максимально допустимая недель-

ная нагрузка, предусмотренная дей-

ствующими санитарными правилами и 

гигиеническими нормативами 

21 26 26 26 99 
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Учебный план начального общего образования 

2022-2023 (годовой) 

1 класс (4 вариант) 
Примерный учебный план начального общего образования  

(1 кл. — 5-дневная учебная неделя, 2—4 кл. — 6-дневная учебная неделя с обучением) 

Предметные 

области 

Учебные пред-

меты  

 

Количество часов в неделю Всего 

часов 

Обязательная часть 

 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Классы 1 

класс  

2 

класс  

3 

класс  

4 

класс  

 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 
99 136 136 136 507 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык и 

(или) государ-

ственный язык 

республики Рос-

сийской Федера-

ции (удмуртский) 

33 34 34 34  135 

Литературное 

чтение на родном 

языке (удмурт-

ском) 

33 34 34 34  135 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык  (немецкий 

язык)  

– 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религи-

озных культур 

и светской этики 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

– – – 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразитель-

ное искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
66 68 68 68 270 

Итого  693 816 816 850 3175 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Итого       

Элективный  курс «Занимательная 

математика» 

0 34 34 34 102 

Элективный  курс  «Краеведение»   0 34 34 0 68 
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Итого  0 68 68 34 170 

 
Образовательный процесс в период дистанционного обучения 

осществляется с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. В связи с этим в режиме образовательного 

процесса вносятся необходимые коррективы. Расписание уроков на пе-

риод дистанционного обучения не регламентируется расписанием звон-

ков. Расписание уроков каждого класса утвержденное и размещаемое в 

доступе участников образовательного процесса (на сайте образователь-

ного учреждения) содержит информацию:  

- о дистанционных онлайн-занятиях (задания и материалы прикреп-

ляются в электронном журнале в домашних заданиях на текущий день, 

учащимися выполняются в свободном режиме в день расписания, реко-

мендуемые сроки выполнения - первая половина дня), 

 -об онлайн-занятиях (консультациях) по основным предметам учеб-

ного плана, требующих подключения обучающихся в строго определенное 

расписанием время.  

Ежедневно по всем предметам учебного плана в соответствии с рас-

писанием уроков педагоги школы будут размещать в электронном днев-

нике задание на учебный день. Информирование (обратная связь) о до-

стигнутых результатах в режиме дистанционного обучения регулярно 

отражается в электронном журнале. 

 Длительность дистанционного занятия: в соответствии с СанПиН 

2.4.2.2821–10 продолжительность непрерывного использования компью-

тера с жидкокристаллическим монитором на уроках составляет: для 

учащихся 1-2-х классов — не более 20 минут, для 124 учащихся 3–4 

классов — не более 25 минут. Контроль за организацией дистанционного 

обучения регулярно осуществляется заместителями директора: ежеднев-

ный - за своевременной выгрузкой педагогами заданий, за осуществле-

ние/неосуществление связи с каждым учащимся; еженедельный - за 

накопляемостью отметок. 

 

3.2. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график составлен в соответствии с Законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 

19.10.1),  с учётом требований СанПиН и мнений участников образова-

тельных отношений, региональных и этнокультурных традиций, пла-

новых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чере-

дование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых пе-

рерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 
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целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и 

окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей ; 

сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных 

аттестаций.  

Календарный учебный график на 2022-2023 уч. год 

МБОУ «Юдчинская начальная общеобразовательная школа» 

 

1.Календарные периоды учебного года 

1.1.Дата начала учебного года (очная форма): 1 сентября 2022г. 

1.2.Дата окончания учебного года: 31 августа 2023г. 

1.3.Продолжительность учебного года: 

-1 класс- 33 недели, 

-2-4 классы- 34 недели. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных 

неделях и рабочих днях 

1 класс 

Учеб-

ный пери-

од 

Дата Продолжительность 

начала оконча-

ния 

Количе-

ства учебных 

недель 

Количе-

ства рабочих 

дней 

1 четверть 01.09.2022 28.10.2022 8 недель 2 

дня 

42 

2 четверть 07.11.2022 30.12.2022 8 недель 40 

3 четверть 09.01.2023 24.03.2023 9 недель 2 

дня 

47 

4 четверть 03.04.2023 25.05.2023 7 недель 1 

день 

36 

Итого в учебном году 33 165 

2-4 классы 

Учеб-

ный пери-

од 

Дата Продолжительность 

начала оконча-

ния 

Количе-

ства учебных 

недель 

Количе-

ства рабочих 

дней 

1 четверть 01.09.2022 29.10.2022 8 недель 3 

дня 

51 

2 четверть 07.11.2022 30.12.2022 7 недель 5 

дней 

47 

3 четверть 09.01.2023 25.03.2023 10 недель 3 

дня 

63 

4 четверть 03.04.2023 25.05.2023 7 недель 1 43 
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день 

Итого в учебном году 34 204 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

1 класс 

Календарный 

период 

Дата  Продолжитель-

ность (календарные 

дни) 

Начало оконча-

ние 

Осенние канику-

лы 

29.10.2022 06.11.2022 9 

Зимние каникулы 31.12.2022 08.01.2023 9 

Дополнительные 

каникулы 

11.02.2023 19.02.2023 9 

Весенние кани-

кулы 

25.03.2023 02.04.2023   9 

Летние каникулы 26.05.2023 31.08.2023 98 

Праздничные дни 23.02, 08.03- празднич-

ный день, 24.02 – перене-

сенный праздничный день 

1.05, 09.05 – праздничные 

дни, 08.05 – перенесенный 

праздничный день 

6 

Итого 134/6 

2- 4 классы 

Календарный 

период 

Дата  Продолжитель-

ность (календарные 

дни) 

Начало окончание 

Осенние кани-

кулы 

30.10.2022 06.11.2021 8 

Зимние кани-

кулы 

31.12.2022 08.01.2023 9 

Весенние ка-

никулы 

26.03.2023 02.04.2023 8 

Летние кани-

кулы 

26.05.2023 31.08.2023 98 

Праздничные 

дни 

23.02, 08.03- праздничный 

день, 24.02 – перенесенный 

праздничный день 

1.05, 09.05 – праздничные 

дни, 08.05 – перенесенный 

праздничный день 

6 

Итого 123/6 
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3. Режим работы ОО 

Период учебной дея-

тельности 

1 класс 2-4 классы 

Учебная неделя 5 дней 6 дней 

урок 1 полугодие- 35 

минут,  

2 полугодие- 40 

минут 

45 минут 

перерыв 10 минут после 1  

урока,  

по 20 минут по-

сле 2 и 3 уроков 

10-20 минут 

Промежуточная атте-

стация 

- 1 полугодие, 

2 полугодие 

 

4. Распределение образовательной  недельной нагрузки 

Образователь-

ная деятельность 

Недельная нагрузка 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Урочная дея-

тельность 

21 26 26 26 

Внеурочная 

деятельность 

9 9 8 8 

 

 

5. Распределение звонков и перемен 

1 класс 

Образовательная дея-

тельность 

Сентябрь - де-

кабрь 

Январь- май 

1 урок 08:30-09:05 08:30-09:10 

1 перемена 09:05-09:15 09:10-09:20 

2 урок 09:15-09:50 09:20-10:00 

Динамическая пауза 09:50-10:30 10:00-10:30 

3 урок 10:30-11:05 10:30-11:10 

3 перемена 11:05-11:35 11:10-11:35 

4 урок 11:35-12:10 11:35-12:15 

4 перемена   

5 урок   

Внеурочная деятель-

ность 

С 14:00 
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2, 3,4 классы 

Образовательная деятель-

ность 

2, 3,4 классы 

1 урок 08:30-09:15 

1 перемена 09:15-09:25 

2 урок 09:25-10:10 

2 пермена 10:10-10:30 

3 урок 10:30-11:15 

3 перемена 11:15-11:35 

4 урок 11:35-12:20 

4 перемена 12:20-12:30 

5 урок 12:30-13:15 

Внеурочная деятельность 14:00 

 

 

6.Организация промежуточной аттестации 

 

Промежуточная  аттестация в переводных  (2-4)  классах прово-

дится с  10  апреля по 20 мая   без прекращения образовательного 

процесса. 

 

 

 

Класс Учебный предмет/вид промежуточной аттестации 

Русский язык Математика Окружающий мир 

2 Контрольный дик-

тант с грамматическим 

заданием 

Контрольная 

работа 

- 

3 Контрольный дик-

тант с грамматическим 

заданием 

Контрольная 

работа 

- 

4 ВПР ВПР ВПР 

 

 



3.3. План внеурочной деятельности 

 Пояснительная записка. 

 План внеурочной деятельности определяет формы организации и 

объём внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими 

ООП НОО с учетом образовательных потребностей и интересов обу-

чающихся, запросов родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся, возможностей ОУ. 

 План внеурочной деятельности (далее - ВУД) является организаци-

онным механизмом реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей учащихся через организацию внеурочной 

деятельности.  

Внеурочная деятельность является обязательной для образователь-

ного учреждения, но не включается в учебный план, направлена на до-

стижение результатов освоения основной образовательной программы, в 

первую очередь, на достижение личностных и метапредметных резуль-

татов.  

Целью реализации внеурочной деятельности является создание 

условий для проявления и развития обучающимся своих интересов на 

основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценно-

стей и культурных традиций.  

Вышеназванное целеполагание обусловило необходимость решения 

следующих задач:  

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении 

планируемых результатов освоения программы начального общего об-

разования;  

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и комму-

никативных умений в разновозрастной школьной среде;  

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с 

учетом правил безопасного образа жизни; 

 4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их инте-

реса к познавательной и проектно-исследовательской деятельности с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей участников; 

 5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, 

становление качеств, обеспечивающих успешность участия в коллек-

тивном труде: умение договариваться, подчиняться, руководить, прояв-

лять инициативу, ответственность; становление умений командной ра-

боты;  

6) поддержка детских объединений, формирование умений учениче-

ского самоуправления;  

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Принципы создания системы внеурочной деятельности:  
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- единства урочной и внеурочной форм организации деятельности – 

клубы, студии, кружки, центры внеурочной деятельности образуют 

единое с учебными курсами и модулями образовательное и развивающее 

пространство, задающее направленность и темпы развития учащихся;  - 

свободы выбора – обучающиеся и их родители (законные представители) 

выбирают программы внеурочной деятельности на основе свободного 

выбора, проектируя индивидуальные траектории развития. Данный 

принцип подразумевает соотнесение запроса обучающихся и их роди-

телей (законных представителей) с кадровым и материаль-

но-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной обще-

образовательной программы школы;  

-гуманистической направленности - при организации внеурочной де-

ятельности в максимальной степени учитываются интересы и потреб-

ности обучающихся, поддерживаются процессы становления и прояв-

ления индивидуальности и субъектности обучающихся, создаются 

условия для формирования умений и навыков самопознания обучаю-

щихся, самоопределения, самореализации, самоутверждения;  

- избыточность – перечень клубов, студий, кружков, центров вне-

урочной деятельности формируется на основе принципа избыточности, 

превышая уровень предъявленного запроса родителей и обучающихся, 

создаётся элемент приращения зоны развития обучающихся. 

 Реализация максимального количества направлений и видов вне-

урочной деятельности, предоставляющих для учащихся реальные воз-

можности свободного выбора, осуществления проб своих сил и спо-

собностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши 

для удовлетворения потребностей, желаний, интересов; 

 - открытость – организация внеурочной деятельности предполагает 

последовательное привлечение родителей (законных представителей), 

социальных партнёров, информирование образовательного и местного 

сообщества о содержании и результатах деятельности обучающихся; 

- оптимального использования учебного и каникулярного периодов 

учебного года при организации внеурочной деятельности - часть про-

граммы внеурочной деятельности может быть реализована во время 

каникул;  

- принцип формирования единого образовательного пространства на 

всех уровнях образования;  

- успешности и социальной значимости - усилия по организации 

внеурочной деятельности направляются на формирование у обучаю-

щихся потребности в достижении успеха. 

 Важно, чтобы достигаемые учащимся результаты были не только 

личностно значимыми, но и ценными для социального окружения об-

разовательного учреждения.  
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Содержание занятий ВУД формируется с учетом пожеланий учащихся 

и их родителей (законных представителей) и осуществляется посред-

ством различных форм организации, отличных от классно-урочной си-

стемы обучения в таких формах, как учебные курсы, художественная и 

вокальная студии, школьные спортивные секции, олимпиады, проектная 

деятельность, экскурсии, соревнования, общественно полезные практи-

ки, классные часы.  

В школе реализуется оптимизационная модель организации вне-

урочной деятельности, предполагающая оптимизацию всех внутренних 

ресурсов  образовательного учреждения и основывающуюся на участии 

в совместной деятельности педагогических работников школы. Коор-

динирующую роль выполняют заместитель директора и педагоги, от-

ветственные за реализацию мероприятий по направлениям внеурочной 

деятельности. 

 Для реализации Плана ВУД используются учебные кабинетыспор-

тивный зал, сенсорная комната,  спортивная площадка.  

План ВУД реализует модель, построенную на интеграции начального 

общего, внутришкольного дополнительного образования и возможно-

стей учреждений культуры, находящихся в едином образовательном 

пространстве. В этом случае внеурочная деятельность может проходить 

не только в помещении образовательной организации, но и на террито-

рии другого учреждения (организации), участвующего во внеурочной 

деятельности. Это может быть, например, клуб или сиблиотека.  

При разработке модели организации внеурочной деятельности в 

школе учитывались традиции и положительный опыт организации вос-

питательной работы и внеурочной деятельности, в частности.  

С целью реализации принципа формирования единого образователь-

ного пространства на всех уровнях образования часы внеурочной дея-

тельности используются через реализацию плана внеурочной деятель-

ности с преобладанием учебно-познавательной деятельности.  

Содержательное наполнение:  

занятия обучающихся по углубленному изучению отдельных учебных 

предметов;  

по формированию функциональной грамотности; 

 занятия обучающихся с педагогами, сопровождающими проект-

но-исследовательскую деятельность;  

профориентационные занятия обучающихся. 

 Согласно Стандарта для реализации модели педагогами в школе 

используются следующие виды внеурочной деятельности:  

 игровая;   

 познавательная;  

 проблемно-ценностное общение;  
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 досугово-развлекательная;  

 художественное творчество;  

 социальное творчество;  

 трудовая деятельность;  

 спортивно-оздоровительная. 

 План ВУД предусматривает: 

 - развитие познавательных способностей, в том числе олимпиадное и 

конкурсное движение в очной и дистанционной формах; 

 - участие в традиционных мероприятиях школы;  

- занятия в кружках, секциях, детских объединениях; 

 - индивидуальную и групповую работу над проектами. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, соци-

альное, общеинтеллектуальное, общекультурное). Форма организации 

внеурочной деятельности, как в целом образовательной деятельности, в 

рамках реализации основной образовательной программы начального 

общего образования определяет организация. При организации вне-

урочной деятельности обучающихся образовательной организацией 

могут использоваться возможности специализированных лагерей, те-

матических лагерных смен, летних школ. Время, отводимое на вне-

урочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 

1350 часов за 4 года обучения.   

Основное преимущество организации внеурочной деятельности за-

ключается в создании условий для полноценного пребывания ребенка в 

образовательной организации в течение дня, содержательном единстве 

учебной, воспитательной и развивающей деятельности в рамках основ-

ной образовательной программы образовательной организации. Коор-

динирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 

работниками, организует систему отношений через разнообразные 

формы воспитательной деятельности коллектива, обеспечивает вне-

урочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором.  

Принципы организации внеурочной деятельности:  

 Соответствие возрастным особенностям обучающихся, преем-

ственность с технологиями учебной деятельности;  

 Опора на традиции и положительный опыт организации вне-

урочной деятельности;  

 Опора на ценности воспитательной системы.



Направление  1 класс  Кол

- во 

ча-

сов  

2 класс Кол

- во 

ча-

сов 

3 класс Кол- 

во  

ча- 

сов 

4 класс Кол- во 

часов 

Спортивно- оздо-

ровительное 

Секция «Спортивные 

игры» 

1 ч  Секция «Спор-

тивные игры» 

1 ч 

  

 Секция «Спор-

тивные игры» 

1 ч 

  

 Секция «Спор-

тивные игры» 
1 ч 

Кружок «Здоровей-

ка» 

1 ч Кружок «Здоро-

вейка» 

1 ч Кружок «Здоровей-

ка» 

1ч В рамках  воспи-

тательной работы  кл. 
руководителя 

1ч 

Общекультурное  Кружок  «Юные 

таланты» 

1 ч Кружок  «Юные 

таланты» 

1 ч  Кружок  «Юные 

таланты» 

1 ч Кружок  «Юные 

таланты» 
1 ч 

Общеинтеллек-

туальное  

 Курс «Функцио-

нальная грамот-

ность » 

1 ч 

  

Курс «Функ-

циональная гра-

мотность » 

1 ч 

  

 Курс «Функци-

ональная грамот-

ность » 

1 ч Курс «Функ-
цио-нальная грамот-

ность » 

1 ч 

  

Курс «Смысловое 

чтение» 

1 ч Курс «Смыс-

ловое чтение» 

1 ч Курс «Смысловое 

чтение» 

1 ч Курс «Смысловое 

чтение» 

1 ч 

Кружок «Веселый 

английский» 

1 ч 

Духовно- 

нравственное  

Курс  «Разговор о 

важном»  

1 ч Курс «Разговор 

о важном» 

1 ч  Курс «Разговор о 

важном» 

1 ч  Курс «Разговор о 

важном» 

1 ч 

Социальное  Клуб «Клуб ве-

селых мастеров» 

1 ч  Клуб «Клуб 

веселых мастеров» 

1 ч  Клуб «Клуб ве-

селых мастеров» 

1 ч   Клуб «Клуб ве-

селых мастеров» 

1 ч 

Кружок «Раз-

говор о правиль-

ном питании» 

1 ч Кружок «Раз-

говор о правиль-

ном питании» 

1 ч Кружок «Разго-

вор о правильном 

питании» 

1 ч Кружок «Разго-

вор о правильном 

питании» 

1 ч 

Итого 

 

  

8 ч               

  

8 ч 

 8 ч    9 ч 



Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется сле-

дующим требованиям:  

1) целесообразность использования данной формы для решения постав-

ленных задач конкретного направления;  

2) преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося в практической дея-

тельности, в том числе совместной (парной, групповой, коллективной); 

3) учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровож-

дает то или иное направление внеучебной деятельности;  

4) использование форм организации, предполагающих использование 

средств ИКТ. 

 Специфика вышеназванных программ внеурочной деятельности за-

ключается в том, что они способствуют не только и не столько получе-

нию учащимися новых знаний, сколько учат действовать, чувствовать, 

принимать самостоятельные решения, способствуют формированию 

положительного отношения к базовым национальным ценностям.  

Учащийся имеет возможность выбирать из предлагаемых образова-

тельной организацией объединений, кружков, студий те, которые соот-

ветствуют его образовательным потребностям.  

Программы внеурочной деятельности разработаны в 1 классе на 33 

учебные недели в размере 9 часов всоответствии с требованиями к ра-

бочим программам внеурочных занятий, а во 2-4 классах на 34 учебные 

недели в размере 8 часов в неделю на класс (количество часов на одного 

учащегося определяется его выбором).  

При организации внеурочной деятельности используются как про-

граммы системных видов внеурочной деятельности (на их изучение 

установлено определенное количество часов в неделю в соответствии с 

рабочей программой учителя), так и программы несистемных видов 

внеурочной  деятельности (на их изучение установлено общее количе-

ство часов в год в соответствии с рабочей программой учителя, планом 

работы школы).  

Программы системных видов могут быть реализованы при использова-

нии таких форм внеурочной деятельности, как клубы и секции, пред-

метные кружки, факультативы, школьные научные общества и т.д. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательного процесса. 

 Программы несистемных видов могут быть реализованы при исполь-

зовании таких форм внеурочной деятельности, как сетевые сообщества, 

научнопрактические конференции, олимпиады, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические 
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объединения и т.д. Программы несистемных видов внеурочной дея-

тельности разрабатываются из расчета общего количества часов в год, 

определенного на их изучение планом внеурочной деятельности. Обра-

зовательная нагрузка программ несистемных видов может распреде-

ляться в рамках недели, полугодия, года, переноситься на каникулярное 

время.  

Реализация программ внеурочной деятельности четко направлена на 

поэтапное достижение трех уровней результатов: 

 приобретение обучающимся социальных знаний, формирование пози-

тивных отношений обучающегося к базовым ценностям общества (че-

ловек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура),  

ценностного отношения к социальной реальности в целом;  

получение обучающимся опыта самостоятельного социального дей-

ствия. 
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3.4. Календарный план воспитательной работы. 

 

План воспитательной работы  МБОУ «Юдчинская НОШ» 

на 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

  

Дела  

 

Классы   

Ориентировочное 

время проведения  

  

Ответственные  

День знаний 

Торжественная линейка 

1-4 1 сентября  Заместитель дирек-

тора по УВР 

Международный день 

распространения гра-

мотности 

1-4 8 сентября Заместитель дирек-

тора по УВР 

Классные руково-

дители 

День смайлика  1-4 19 сентября Заместитель дирек-

тора по УВР 

Классные руково-

дители 

Международный день 

пожилых людей              

1-4 1 октября Заместитель дирек-

тора по УВР 

Классные руково-

дители 

Посвящение в перво-

классники  

1-4 октябрь Классный руково-

дитель 

1-го класса 

Международный день 

учителя 

1-4 5 октября Заместитель дирек-

тора по УВР 

Учитель музыки 

Всероссийский урок 

энергосбережения 

#Вместе ярче 

1-4 октябрь Заместитель дирек-

тора по УВР 

Классные руково-

дители 

Месячник по благо-

устройству 

1-4 октябрь Заместитель дирек-

тора по УВР 

Классные руково-

дители 
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Международный день 

школьных библиотек 

1-4 октябрь Заместитель дирек-

тора по УВР 

Классные руково-

дители 

День народного единства 1-4 ноябрь Заместитель дирек-

тора по УВР 

Классные руково-

дители 

Международный День 

толерантности  

1-4 16 ноября Заместитель дирек-

тора по УВР 

Классные руково-

дители 

День матери в России 

 

1-4 25 ноября Заместитель дирек-

тора по УВР  

Классные руково-

дители 

Международный день 

инвалидов 

 

1-4 декабрь Заместитель дирек-

тора по УВР  

Классные руково-

дители 

Районный конкурс чтецов 

«Вечен ваш подвиг в серд-

цах поколений грядущих» 

1-4 декабрь Классные руково-

дители 

Смотр конкурс «Мы 

украшаем школу» 

1-4 декабрь Заместитель дирек-

тора по УВР  

Классные руково-

дители 

К нам стучится Дед Мо-

роз:       «Здравствуй, но-

вый 2022 год!» 

1-4 декабрь Заместитель дирек-

тора по УВР  

Классные руково-

дители 

Международный день 

родного 

языка (21 февраля) 

1-4 февраль Классные руково-

дители 

День защитника Отече-

ства 

«Весёлые старты» 

(23 февраля) 

1-4 февраль Заместитель дирек-

тора по УВР 

Учитель ФК 

Классные руково-

дители 
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Международный жен-

ский день 

(8 марта) 

1-4 март Заместитель дирек-

тора по УВР 

Классные руково-

дители 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Кос-

мос - это мы». 

1-4 апрель Заместитель дирек-

тора по УВР  

Классные руково-

дители 

Месячник по благо-

устройству 

1-4 апрель Заместитель дирек-

тора по УВР  

Классные руково-

дители 

День Победы советского 

народа в Великой Отече-

ственной войне. 

Конкурс инсценирован-

ной песни. 

1-4 май Заместитель дирек-

тора по УВР  

Учитель музыки 

Классные руково-

дители 

Последний звонок. Про-

щание с начальной школой 

4 май Заместитель дирек-

тора по УВР  

Классные руково-

дители 

Организация участия 

школьников в олимпиадах, в 

том числе в интер-

нет-олимпиадах по раз-

личным направлениям науки 

и техники, использование 

сетевых интернет- ресурсов 

для самореализации уча-

щихся 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместители дирек-

тора по УВР 

Классные руково-

дители 
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Модуль «Классное руководство» 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентиро-

вочное время 

проведения 

 

Ответственные 

Педсовет   «Подведение 

итогов воспитательной дея-

тельности  школы. Плани-

рование воспитательной 

работы на 2022-2023 учеб-

ный год» 

1-4 сентябрь Заместитель дирек-

тора по УВР 

Классные руково-

дители 

Проверка рабочей до-

кументации классных ру-

ководителей: 

Личные дела класса 

Календарное планирова-

ние на четверть и на год 

 Журнал инструктажа 

учащихся по ТБ во время 

проведения внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

 Проверка дневников  уча-

щихся 2-4    классов с  

последующим анализом 

состояния документа 

1-4 октябрь Заместитель дирек-

тора по УВР  

Мониторинг состояния 

работы с родителями уча-

щихся. 

1-4 октябрь Заместитель дирек-

тора по УВР 

Школьный семинар для 

классных руководителей по 

проблемам воспитания  

1-4 ноябрь Заместитель дирек-

тора по УВР  

Классные руково-

дители 

Педсовет   «Подведение 

промежуточных итогов 

воспитательной деятельно-

сти школы» 

1-4 декабрь Заместитель дирек-

тора по УВР  
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Проверка рабочей до-

кументации классных ру-

ководителей: 

Календарное планирова-

ние на четверть и на год 

Журнал инструктажа 

учащихся по ТБ во время 

проведения внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

и технике безопасности в 

новогодние праздники и 

зимние каникулы 

1-4 декабрь Заместитель дирек-

тора по УВР 

Проверка рабочей доку-

ментации классных руко-

водителей: 

Календарное планирова-

ние на 4 четверть  

Журнал инструктажа 

учащихся по ТБ при выходе 

обучающихся на весенние 

каникулы  

1-4 март Заместитель дирек-

тора поУВР  

Мониторинг состояния 

работы с родителями уча-

щихся: 

1-4 март Заместитель дирек-

тора по УВР  

Проверка дневников 

учащихся 2-4 по классов  с 

последующим анализом 

состояния документа 

1-4 март Заместитель дирек-

тора по УВР 

Сдача отчётов о прове-

дённой воспитательной 

работе за прошедший год, 

полного анализа деятель-

ности классного руководи-

теля, постановка целей и 

задач на следующий учеб-

ный год. 

Оформление классной 

документации. 

Подготовка общешколь-

ного информацион-

но-аналитического отчёта по 

1-4 май-июнь Заместитель дирек-

тора по УВР, классные 

руководители 
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воспитательной работе. 

Размещение информации 

по итогам воспитательной 

работы на сайте школы. 

Журнал инструктажа 

учащихся по ТБ при выходе 

обучающихся на летние 

каникулы 

1-4 май Заместитель дирек-

тора по УВР 

 

Тематические кон-

сультации для классных 

руководителей:  

 изучение государ-

ственных символов Россий-

ской Федерации 

 защита прав ребенка 

 оснные формы и 

направления работы с се-

мьей 

 развитие коллектива 

класса 

 профилактика девиант-

ного поведения учащихся 

 сотрудничество с пра-

воохранительными органа-

ми 

тематика и методика 

проведения классных часов 

анализ эффективности вос-

питательного процесса в 

классах 

открытые классные часы: 

формы и методики прове-

дения, цели и задачи, про-

гнозы и результаты. 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель дирек-

тора по    УВР 

Участие классных руко-

водителей в конференциях, 

семинарах, круглых столах 

районного, регионального и 

всероссийского уровня. 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

Классные руково-

дители 
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Участие классных руко-

водителей в профессио-

нальном  конкурсе «Самый 

классный классный»  и др. 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

 

Прохождение курсов 

повышения квалификации 

для педагогов - классных 

руководителей,  

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

 

Участие в мониторинго-

вых исследованиях по про-

блемам воспитательной 

работы, проводимых в рай-

оне. 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

 

Посещение открытых 

мероприятий по учебным 

предметам, анализ воспита-

тельных задач и целей с 

последующим обсуждением 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель дирек-

тора по    УВР 

Мониторинги по классам 

и параллелям: 

Уровня воспитанности 

учащихся; 

Уровня активности уча-

стия учащихся во внеклас-

сных и внешкольных меро-

приятиях 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель дирек-

тора по УВР 
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Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

  

Название курса 

  

Класс

ы  

Количе-

ство часов  

в неделю  

  

Ответствен-

ные  

Секция «Спортивные игры» 1-4 1 Семакина Т.Г. 

Кружок «Здоровейка» 1-4 1 Булдакова Э.П 

Кружок  «Юные таланты» 1-4 2 Поздеева Г.П. 

Кружок « В гостях у сказки » 1-4 1 Семакина Т.Г. 

Кружок « Мой край» 1-4 1 Поздеева Г.П. 

Клуб «Клуб веселых мастеров» 1-4 1 Булдакова Э.П 

Кружок «Разговор о пра-

вильном  питании» 

1-4 1 Булдакова Э.П 

Кружок  «Хочу все знать» 1-4 1 Демина Е.Ю. 
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Модуль «Работа с родителями» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориен-

тировоч-

ное время 

проведе-

ния  

  

Ответственные  

Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной роди-

тельской общественности школы: 

Формирование общешкольного 

родительского комитета 

1-4 сентябрь Заместитель дирек-

тора по УВР 

Классные руково-

дители 

Организация знакомства роди-

телей со специальным курсом «Ос-

новы религиозных культур и свет-

ской этики» 

4 сентябрь Классный руково-

дитель 

Проведение праздника  «Новый 

год - семейный праздник». 

1-4 Декабрь  Заместитель дирек-

тора по УВР 

Классные руково-

дители 

Проведение спортивных  

праздников: 

«Папа, мама и я — спортивная 

семья» 

«Семейные игры» 

1-4 январь Учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

Родительская конференция 

«Какой отец нужен ребёнку». 

Помощь в организации проект-

ной деятельности. 

Подготовка праздника – День 

Защитника Отечества. 

1-4 февраль Классные руково-

дители Заместитель 

директора по УВР 

 

Анализ отношений семьи к ве-

дению тетрадей и отношений к 

учебникам, школьному имуществу. 

Подготовка праздника 8 Марта 

 март Классные руково-

дители 

Индивидуальные консультации 

родителей с психологом. 

 апрель Педагог- психолог 

Международный день семьи. 

«Фестиваль открытых уроков 

Подготовка к празднованию Дня 

1-4 май Заместитель дирек-

тора по УВР  

Классные руково-
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Победы – 9 мая. 

Отчет о проделанной работе за 

год родителей в родительском ко-

митете  школы на последнем роди-

тельском собрании в учебном году. 

дители 

Знакомство родительской обще-

ственности с нормативными доку-

ментами, регламентирующими 

деятельность школы: 

Всеобщая декларация прав че-

ловека, 

Декларация прав ребёнка, 

Конвенция о правах ребёнка, 

Конституция РФ, 

Семейный кодекс, 

Закон об образовании, 

Консультации для родителей 

учащихся по вопросам воспитания, 

образования, профориентации и др. 

Посещение уроков родителями 

1-4 в тече-

ние 

учеб-

ного года 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

Проведение родительских со-

браний различной воспитательной 

тематики: 

О внутришкольном распорядке 

О формировании  здорового  

образа жизни 

О безопасном поведении уча-

щихся в школе, общественных 

местах и дома 

О режиме дня младших школь-

ников 

О соблюдении принципов ин-

формационной безопасности уча-

щихся 

О школьном пропускном режиме 

и обеспечении безопасности детей, 

находящихся в школе 

О профилактике применения  

насилия в семье 

1-4 в тече-

ние 

учеб-

ного года 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

 

Классные руково-

дители 
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Модуль «Школьный урок» 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время продения 

 

Ответственные 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

Модуль  «Профориентация» 

  

Дела  

  

Класс

ы  

Ори-

ентиро-

вочное 

время 

прове-

дения  

  

Ответственные  

Участие во Всероссийской 

акции " Урок цифры" 

1-4 в течение 

учеб-

ного года 

Заместитель дирек-

тора по ВР учителя 

информатики 

Организация  тематических  

классных часов   

1-4  В течение 

года 

Классные руково-

дители 

Поведение классных меро-

приятий «Профессии наших 

родителей»   

1-4  В течение 

года 

Классные руково-

дители 

Оформление информацион-

ных листов о профессиях роди-

телей 

1-4  В течение 

года 

Классные руково-

дители 

Организация и проведение 

экскурсий на различные пред-

приятия  (очных и заочных) 

1-4  В течение 

года 

Классные руково-

дители 
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Модуль  «Организация предметно- эстетической среды» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориен-

тировочное 

время про-

ведения  

  

Ответственные  

Участие в различных кон-

курсах, выставки рисунков, 

фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и па-

мятным датам 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель дирек-

тора по УВР , классные 

руководители 

Оформление, обновление 

общешкольного уголка «Наша 

началочка» 

1-4  В течение 

года 

Классные руково-

дители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

1-4 Осень, 

 весна 

Классные руково-

дители 

Украшение кабинетов, окон 

кабинета, коридоров к различ-

ным праздникам 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Классные руково-

дители 
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Модуль «Безопасность жизнедеятельности» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориенти-

ровочное 

время про-

ведения  

  

Ответственные  

Всероссийская  акция 

«Внимание – дети!» 

Обновление информа-

ционных материалов на 

стендах в холле школы, 

классные уголки 

«Правила дорожного 

движения» 

Беседы: 

Твой путь в школу (са-

мый безопасный маршрут). 

Как мы знаем правила 

дорожного движения. 

Наш путь в школу и но-

вые безопасные маршруты. 

Беседы и практические 

занятия: 

Наш безопасный путь в 

школу. 

Основные правила до-

рожного движения на го-

родских улицах. 

Правила дорожного 

движения – закон улиц и 

дорог. 

Будь бдителен по дороге 

в школу. Опасные ситуации 

на дороге. 

Правила дорожного 

движения – закон жизни. 

Обязанности водителей, 

пешеходов и пассажиров. 

Конкурс детского твор-

чества «Дорога и мы»: 

школьный этап 

Проведение занятия 

«Безопасный путь в школу и 

домой», создание индиви-

1-4 август- 

сентябрь 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Классные руково-

дители  
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дуальных маршрутов уча-

щихся 

Декада информацион-

но-просветительских меро-

приятий, направленных на 

противодействие террориз-

му, экстремизму 

Урок-беседа «Терроризм 

не имеет границ» 

1-4 первая не-

деля сентября 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Классные руково-

дители 

Неделя безопасности  

Урок окружающего мира 

о подготовке детей и под-

ростков к действиям в 

условиях экстремальных и 

опасных ситуаций (1-4 

классы) 

Тематическое занятие 

«Безопасность несовершен-

нолетних в глобальной сети 

и социуме» 

1-4 первая не-

деля сентября 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Классные руково-

дители 

Оперативно – профилак-

тическое мероприятие 

«Школа»: 

Классные часы «Как я 

готов к школе» 

Рейд по проверке посе-

щаемости, внешнего вида  и 

готовности к занятиям. 

1-4 сентябрь Заместитель ди-

ректора по УВР 

Классные руково-

дители 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет: 

Урок – сказка «Сказка о 

золотых правилах безопас-

ности в Интернет» (1-4 

классы) 

1-4 октябрь Заместитель ди-

ректора по ВР 

Классные руково-

дители 

Неделя толерантности 1-4 ноябрь Заместитель ди-

ректора по ВР 

Классные руково-

дители 
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Месяц правовых знаний 

Выставка в библиотеке 

«Правовая культура чело-

века» 

Викторина «Твои права и 

обязанности» 

Викторина «На страже 

порядка» 

Дискуссия «Тревожная 

кнопка» 

День прав человека. 

«Уроки правовой грамотно-

сти» 

Классный час «День 

Конституции Российской 

Федерации. Конституция – 

основной закон нашей жиз-

ни» 

Классный час «Между-

народный день борьбы с 

коррупцией» 

1-4 ноябрь - 

декабрь 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Классные руково-

дители 

Международный день 

прав человека 

(10 декабря) 

1-4 декабрь Заместитель ди-

ректора по УВР  

Классные руково-

дители 

День Конституции Рос-

сийской 

Федерации (12 декабря) 

1-4 декабрь Заместитель ди-

ректора по УВР  

Классные руково-

дители 

Организация и проведе-

ние выставок : 

Презентаций на тему 

«Мы разные – мы вместе!»; 

Выставка поделок  

«Волшебный мир бумаги». 

 

1-4 ноябрь 

февраль 

Заместитель ди-

ректора по УВР  

Классные руково-

дители 
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Неделя безопасного ин-

тернета «Безопасность в 

глобальной сети» 

Профилактическая бесе-

да - диалог с учащимися 

«Безопасность в интернете» 

Профилактическая

 беседа безопас-

ность. Административная и 

уголовная ответственность» 

Тематический урок «Ин-

тернет – друг или враг?» 

1-4 февраль Заместитель ди-

ректора по ВР  

Классные руково-

дители 

Декада ЗОЖ 1-4 апрель Заместитель ди-

ректора по УВР 

Учитель физиче-

ской культуры 

Единый день детского 

телефона 

доверия 

1-4 май Заместитель ди-

ректора по ВР  

Классные руково-

дители 

Акция «Внимание дети!» 

Единый день детской 

дорожной безопасности 

1-4 май Заместитель ди-

ректора по УВР  

Классные руково-

дители 

Медико-социальное 

направление: 

Организация профилак-

тических бесед с учащимися 

о формировании здорового 

образа жизни с приглаше-

нием медработника  

Беседы о привычках, по-

лезных и вредных 

Беседы о режиме дня 

школьника 

Беседы и внеклассные 

мероприятия, посвящённые 

организации здорового пи-

тания школьников 

Выпуск стенгазеты 

«Здоровье- это здорово!»  

1-4 в течение 

учебного 

года 

Классные руково-

дители 
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3.5.  Характеристика условий реализации программы начального 

общего образования 

 Система условий реализации программы НОО, созданная в образо-

вательной организации, направлена на: 

 - достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования, в т.ч. адаптированной; 

 - развитие личности, её способностей, удовлетворение образова-

тельных потребностей и интересов, самореализацию обучающихся, в т.ч. 

одарённых, через организацию урочной и внеурочной деятельности, 

социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования и социальных 

партнёров;  

- формирование функциональной грамотности обучающихся (спо-

собности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на 

основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных 

способов деятельности), включающей овладение ключевыми навыками, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориен-

тацию в мире профессий;  

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 

идентичности;  

- индивидуализацию процесса образования посредством проектиро-

вания и реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эф-

фективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педа-

гогических работников;  

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся и педагогических работников в проек-

тировании и развитии программы начального общего образования и 

условий её реализации, учитывающих особенности развития и возмож-

ности обучающихся;  

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной 

среды (класса, школы), формирования у них лидерских качеств, опыта 

социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ 

при поддержке педагогических работников; 

 - формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, 

спортивно- оздоровительной и творческой деятельности;  

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни;  
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- использование в образовательной деятельности современных обра-

зовательных технологий, направленных в т.ч. на воспитание обучаю-

щихся и развитие различных форм наставничества;  

- обновление содержания программы начального общего образования, 

методик и технологий её реализации в соответствии с динамикой раз-

вития системы образования, запросов обучающихся, родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учётом 

национальных и культурных особенностей субъекта Российской Феде-

рации;  

- эффективное использование профессионального и творческого по-

тенциала педагогических и руководящих работников организации, по-

вышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и 

правовой компетентности;  

- эффективное управление организацией с использованием ИКТ, со-

временных механизмов финансирования реализации программ началь-

ного общего образования. 

 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной общеобразова-

тельной программы 

начального общего образования. 

 

Образовательная организация 100% укомплектовывается кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, опреде-

ленных основной образовательной программой образовательной орга-

низации, и способными к инновационной профессиональной деятель-

ности. 

 

Информация об уровне квалификации педагогических и иных работ-

ников, участвующих в реализации настоящей основной образовательной 

программы и создании условий для её разработки и реализации 

 

Категория  

работников 

Подтверждение 

уровня  

квалификации 

документами 

об образовании 

(профессиональной  

переподготовке)  

(%) 

Подтверждение уровня квалификации ре-

зультатами аттестации 

  на соответствие  квалификационная 
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занимаемой 

должности 

(%) 

категория 

(%) 

Педагогиче-

ские работники 
100 33,3 I квалификационная 

категория- 66.7 

Руководящие  

работники 
100 100 - 

Количество педагогов МБОУ «Юдчинская НОШ» реализующих ос-

новную образовательную программу начального общего образования 

составляет 3 человека. Ниже представлены результаты анализа кадровых 

условий с различных позиций. 

Характеристика педагогического коллектива по образованию, ква-

лификационной категории 

Всего педагогических работников: из них имеют: 3 

Высшее образование 1 (33,3 %) 

Среднее специальное профессиональное образо-

вание 

2 (66, 7%) 

Не имеют педагогического образования 0 

Высшую квалификационную категорию 0 

1-ю квалификационную категорию 2 (66,7 %) 

По стажу 

Всего педаго-

гических 

работников 

до 3 лет от 3 до 5 

лет 

от 5 до 

10 

лет 

от 10 до 

20 

лет 

более 20 

лет 

3 - - - - 3 (100%) 

По возрасту: 

Всего 

педагогических 

моложе 25 

лет 

25–35 лет 35–55 лет старше 55 

лет 
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работников 

3 - - 3 (100%) - 

  Кадровая политика в МБОУ «Юдчинская НОШ» осуществляется в 

соответствии с требованиями федерального, регионального, муници-

пального и институционального уровней. В школе разработаны долж-

ностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

школы. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответ-

ственности и компетентности работников образовательного учреждения, 

стали квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специали-

стов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должно-

стей работников образования»). 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педа-

гогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения яв-

ляется обеспечение в соответствии с новыми образовательными реали-

ями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональ-

ная готовность работников образования к реализации ФГОС начального 

общего образования: 

— обеспечение оптимального вхождения работников образования 

в систему ценностей современного образования; 

— освоение системы требований к структуре основной образова-

тельной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а 

также системы оценки итогов образовательной деятельности обучаю-

щихся; 

— овладение учебно-методическими и информацион-

но-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения 

задач ФГОС начального общего образования. 

Методическая работа осуществляется путем участия педагогов в де-

ятельности  районного объединения учителей начальных классов. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в 

ходе её реализации предполагается оценка качества и результативности 
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деятельности педагогических работников с целью коррекции их дея-

тельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Психолого-педагогические условия, созданные в МБОУ «Юдчинская 

НОШ», обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к психоло-

го-педагогическим условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности при реализации образовательных про-

грамм начального, основного и среднего общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучаю-

щихся к условиям образовательной организации с учётом специфики их 

возрастного психофизиологического развития, включая особенности 

адаптации к социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психоло-

го-педагогической компетентности работников образовательной орга-

низации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся де-

виантных форм поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

 В образовательной организации психолого-педагогическое сопро-

вождение реализации программы начального общего образования осу-

ществляется квалифицированными специалистами. 

 В процессе реализации основной образовательной программы 

начального общего образования образовательной организацией обеспе-

чивается психолого-педагогическое сопровождение участников образо-

вательных отношений посредством системной деятельности и отдельных 

мероприятий, обеспечивающих: 

-педагогической компетент-

ности всех участников образовательных отношений; 

и-

хического здоровья обучающихся; 

-родительских отношений; 

ни; 

учётом особенностей когнитивного и эмоционального развития обуча-

ющихся; 

е-

ние, поддержка и сопровождение одарённых детей; 
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словий для последующего профессионального само-

определения; 

и среде сверстников; 

 

 информа-

ционной среде; 

 

 В процессе реализации основной образовательной программы осу-

ществляется индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение 

всех участников образовательных отношений, в том числе: 

основного общего образования, развитии и социальной адаптации; 

а-

рённых; 

 

учебно-вспомогательных и иных работников об-

разовательной организации, обеспечивающих реализацию программы 

начального общего образования; 

у-

чающихся. 

 Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных 

отношений реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной 

организации, классов, групп, а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы ис-

пользуются такие формы психолого-педагогического сопровождения, 

как: 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода обучаю-

щегося на следующий уровень образования и в конце каждого учебного 

года 

(законных представите-

лей), которое осуществляется педагогическим работником и психологом 

с учётом результатов диагностики, а также администрацией образова-

тельной организации; 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного вре-

мени. 
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3.5.3. Финансово-экономические условия реализации образова-

тельной программы НОО 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании управления образования МО  "Муници-

пальный округ Ярский район Удмуртской Республики" по  оказанию 

муниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

Задание обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации образо-

вательной программы основного общего образования осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования. Введение норма-

тивного подушевого финансирования определяет механизм формиро-

вания расходов и доведения средств на реализацию государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. Приме-

нение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости 

стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образова-

тельном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимо-

сти в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально 

допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации 

образовательной программы в учреждениях Удмуртской республики в 

соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополни-

тельные нормативы финансирования образовательных учреждений за 

счёт средств местных бюджетов сверх установленного регионального 

подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать 

следующие расходы на год: 

- оплату труда работников образовательных учреждений с учётом 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образова-

тельного процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, техниче-

ских средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, 
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оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к ин-

формационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспе-

чением образовательного процесса (обучение, повышение квалификации 

педагогического и административно -управленческого персонала обра-

зовательных учреждени), за исключением расходов на содержание зда-

ний и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного са-

моуправления по организации предоставления общего образования в 

расходы местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные 

с организацией подвоза обучающихся к образовательным учреждениям и 

развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образова-

тельной программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 

осуществляется на трёх следующих уровнях: 

- межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ – муниципальный 

бюджет); 

- внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образо-

вательное учреждение); 

- образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до образовательного учреждения 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетного финансирования на одного обучающегося, должен обеспе-

чить нормативно-правовое закрепление на региональном уровне сле-

дующих положений: 

- неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, вклю-

чённым в величину регионального расчётного подушевого норматива 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспе-

чение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной дея-

тельностью образовательного учреждения); 

- возможность использования нормативов не только на уровне меж-

бюджетных отношений, но и на уровне внутрибюджетных отношений 

(муниципальный бюджет — образовательное учреждение). 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального поду-

шевого норматива должны учитываться затраты рабочего времени пе-

дагогических работников образовательных учреждений на урочную и 

внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспита-

тельная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности кон-

кретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объёма средств образовательного учрежде-

ния на текущий финансовый год, пределённого в соответствии с регио-
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нальным расчётным подушевым нормативом, количеством обучаю-

щихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отра-

жается в плане финансово-хозяйственной деятельности образователь-

ного учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательного учреждения: 

- фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой 

части и стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирую-

щей доли фонда оплаты труда — от 20 до 30%. Значение стимулирующей 

доли определяется общеобразовательным учреждением самостоятельно; 

- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату руководителей, педагогических работников, непо-

средственно осуществляющих образовательный процесс, учеб-

но-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образо-

вательного учреждения; 

- рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда 

педагогического персонала — 70% (но не менее 60 %) от общего объёма 

фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда педа-

гогического персонала определяется самостоятельно общеобразова-

тельным учреждением; 

- базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специ-

альной части; 

- общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

оплату труда педагогического работника исходя из количества прове-

дённых им учебных часов и численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в локальных правовых актах образовательного учрежде-

ния и (или) в коллективных договорах. В локальных правовых актах о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели резуль-

тативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС к результатам освоения образовательной программы основного 

общего образования. В них включены: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; ис-

пользование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распро-

странени передового педагогического опыта; повышение уровня про-

фессионального мастерства и др. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда педагогического, администра-

тивно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 
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- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части 

фонда оплаты труда; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными ак-

тами. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого ана-

лиза материально-технических условий реализации образовательной 

программы основного общего образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требова-

ний Стандарта по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополня-

емого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации образовательной программы; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения Стандарта на уровне основного общего образования 

и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации образовательной программы в соот-

ветствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся, включённой в образовательную 

программу образовательного учреждения (механизмы расчёта необхо-

димого финансирования представлены в материалах Минобрнауки 

«Модельная методика введения нормативного подушевого финансиро-

вания реализации государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Ми-

нобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников 

образования. Модельная методика формирования системы оплаты труда 

и стимулирования работников государственных образовательных 

учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-

зовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между образова-

тельным учреждением и учреждениями дополнительного образования 

детей, а также другими социальными партнерами организующими вне-

урочную деятельность обучающихся и отражает его в своих локальных 

актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществлять-

ся: 

- на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, сек-

ций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности 

на базе школы (учреждения дополнительного образования, клуба, 

спортивного комплекса и др); 
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- за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию для обучающихся в образовательном 

учреждении широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации про-

граммы НОО 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информацион-

но-методические условия реализации образовательной программы 

начального общего образования обеспечиваются современной инфор-

мационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнооб-

разных информационных образовательных ресурсов, современных ин-

формационно-телекоммуникационных средств и педагогических тех-

нологий, направленных на формирование творческой, социально ак-

тивной личности, а также компетентность участников образовательной 

деятельности в решении учебно-познавательных и профессиональных 

задач с применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной про-

дукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-

структура; 

Список учебно-методических комплектов приведен в соответствие с 

ФГОС НОО. Разработаны рабочие программы по предметам для 1 класса 

с учетом требований ФГОС НОО, а также программы внеурочной дея-

тельности по направлениям, отраженным в Стандарте. 

Реализацию образовательной программы обеспечивают ряд локаль-

ных нормативно-правовых документов: 

- Устав МБОУ «Юдчинская НОШ»; 

- Положение о системе оценок, формах и порядке промежуточной 

аттестации обучающихся 

начального уровня образования МБОУ «Юдчинская НОШ» 

- Положение о внутришкольной оценке качества образования. 

- Положение о портфолио обучающегося начального образования 

МБОУ «Юдчинская НОШ» 

- Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся. 
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- Положение о работе с одаренными детьми. 

- Положение о формах получения образования в МБОУ «Юдчинская 

НОШ» 

- Должностные обязанности педагогических работников МБОУ 

«Юдчинская НОШ». 

 УМК «Школа России» включает:  концепцию, рабочие программы, 

систему учебников, составляющие ядро информацион-

но-образовательной среды (ИОС) и мощную методическую оболочку, 

представленную современными средствами обеспечения учебной дея-

тельности. 

МБОУ « Юдчинская НОШ » располагает полным комплектом учеб-

но-методической литературы, соответствующей возрастным особенно-

стям обучающихся и современным требованиям ФГОС. 

Учебные и информационно-методические ресурсы занимают свое, 

только им присущее место в системе ресурсного обеспечения реализации 

образовательной программы начального общего образования. Это су-

щественный, необходимый, неотъемлемый компонент инфраструктуры, 

инструментального сопровождения начального общего образования, без 

которого невозможен сколько -нибудь результативный образовательная 

деятельность. Целевая ориентированность данного ресурса заключается 

в том, чтобы создать оптимальные с точки зрения достижения совре-

менных результатов образования в начальной школе информационно 

методические условия образовательной деятельности, означающие 

наличие информационно-методической развивающей образовательной 

среды на основе деятельностного подхода. 

Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации об-

разовательной программы начального общего образования составляют: 

- информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой 

деятельности администраторов начального общего образования(ФГОС 

НОО, Базисный учебный план, примерные (базисные) учебные планы по 

предметам, образовательная(ые) программа(ы) ОУ, 

программа развития универсальных учебных действий, материалы о 

личностном развитии обучающихся, модели аттестации обучающихся, 

рекомендации по проектированию учебной деятельности и т.д.); 

- информационно-методические ресурсы обеспечения учебной дея-

тельности обучающихся (печатные и электронные носители учебной 

(образовательной)информации, мультимедийные, аудио- и видеомате-

риалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.; 

 - информационно-методические ресурсы обеспечения образова-

тельной деятельности обучающих (учителей начальных классов) (пе-

чатные и электронные носители научно-методической, учебно- методи-

ческой, психолого-педагогической информации, программ-
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но-методические, инструктивно- методические материалы, цифровые 

образовательные ресурсы и т.д.). 

Использование информационно-методических ресурсов позволяет: 

- Фиксировать ход образовательной деятельности и результаты 

освоения образовательной программы начального общего образования. 

- Осуществлять контролируемый доступ участников образовательной 

деятельности к информационным образовательным ресурсам в Интер-

нете. 

- Представлять публичный отчет, включающий вопросы внедрения 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования с помощью информационных стендов и через сайт 

школы. 

Основными нормативными документами, определяющими требова-

ния к информационно- методическим ресурсам организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность начального общего образования, 

являются: 

- Перечень рекомендуемой учебной литературы (УМК); 

- Список цифровых образовательных ресурсов. 

Технологии, которые используется в ОО в начальной школе. 

- использование разнообразных технологий безотметочного обучения 

– безотметочная система оценивания на протяжении обучения в 1 классе, 

обучение детей само- и взаимо оцениванию; 

- расширение деятельностных коллективных форм обучения, пред-

полагающих приоритетное развитие учебной деятельности, творческой и 

поисковой активности во всех сферах школьной жизни, в том числе, и в 

учении; 

- построение образовательной деятельности с использованием ком-

муникативных технологий и технологий учебного сотрудничества - су-

щественное расширение видов совместной работы обучающихся, рас-

ширение диалоговых форм работы, коммуникативного опыта обучаю-

щихся в совместной учебной деятельности; 

- использование игровых технологий, способствующих решению ос-

новных учебных задач как на  уроке, так и за его пределами. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает совре-

менным требованиям и 

обеспечивать использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в естественно-научной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаи-

модействие всех участников образовательной деятельности, в том числе 
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в рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимо-

действие организации, осуществляющей образовательную деятельность 

с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Информационно-образовательная среда МБОУ «Юдчинская НОШ» 

обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) 

форме следующие виды деятельности: 

- планирование образовательной деятельности; 

- размещение и сохранение материалов образовательной деятельно-

сти, в том числе – работ обучающихся и педагогов, используемых 

участниками образовательной деятельности информационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательной деятельности и результатов осво-

ения образовательной программы начального общего образования; 

- взаимодействие между участниками образовательной деятельности, 

возможность использования данных, формируемых в ходе образова-

тельной деятельности для решения задач управления образовательной 

деятельностью; 

- контролируемый доступ участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограни-

чение доступа к информации, несовместимой с задачами духов-

но-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

- проведения мониторинга здоровья обучающихся и сохранение ре-

зультатов мониторинга в ИС; 

- сделать прозрачным образовательная деятельность для родителей и 

общества; 

- взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность с органами, осуществляющими управление в сфере обра-

зования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адек-

ватная развитию ребёнка, и комфортные санитарно-гигиенические 

условия. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; редактирования и структурирования текста средствами тексто-

вого редактора; 

- записи и обработки изображения, хода образовательной деятельно-

сти; переноса информации с нецифровых носителей; 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровож-

дением; 

- вывода информации на бумагу; 
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- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду школы, в том числе через 

Интернет; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями, 

- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; 

наглядного представления и анализа данных; 

- включения обучающихся в естественно-научную деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и 

традиционного измерения, включая определение местонахождения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных мо-

делей и коллекций основных математических и естественнонаучных 

объектов и явлений; 

- художественного творчества с использованием ручных, электриче-

ских и ИКТ- инструментов, реализации художественно-оформительских 

и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использова-

нием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для 

изучения распространённых технологиях (индустриальных, сельскохо-

зяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммуни-

кационных технологиях); 

- конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 

управления объектами; программирования; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой дея-

тельности, организации своего времени с использованием ИКТ; плани-

рования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиа ресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и 
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аудио-видео материалов, результатов творческой, науч-

но-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; до-

суга и общения обучающихся с возможностью массового просмотра 

кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, театрали-

зованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиа сопровождением. 

 

3.5.5. Материально-технические условия реализации программы 

НОО 

МБОУ «Юдчинская НОШ» располагает материальной и информаци-

онной базой, обеспечивающей организацию всех видов деятельности 

младших школьников, соответствующей санитар-

но-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно- развивающую среды образовательного 

учреждения. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обес-

печения образовательной деятельности являются требования ФГОС 

НОО, лицензионные требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждённого постановлением Прави-

тельства Российской Федерации 28 октября 2013г. №966, а также соот-

ветствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

– постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждени-

ях»; 

– перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образо-

вательных ресурсов; 

– аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативны-

ми актами и локальными актами образовательной организации разрабо-

танные с учётом особенностей реализации основной образовательной 

программы в образовательной организации. 

Обеспеченность учебной литературой для реализации требований 

Стандарта составляет 100%. Перечень школьных учебников, учебных 

пособий для реализации ООП НОО (соответствует федеральному пе-

речню учебников). 

 УМК «Школа России» включает включает в себя следующие завер-

шенные предметные линии учебников:  
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«Русский язык»: Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и 

др. Азбука. 1 кл. в 2-х ч. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1-4 

класс  

«Литературное чтение»: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. и др. Литературное чтение. 1-4 кл.  

«Математика»: Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математи-

ка. 1-4 класс  

«Окружающий мир»: Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 -4 класс 

«Технология»: Лутцева Е.А., Зуева Т.П.1- 4 класс 

 «Музыка»: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1 -4 

класс  

«Изобразительное искусство»: Неменская Л.А. (под ред. Не менского 

Б.М.). Изобразительное искусство. 1 – 4 класс  

«Физическая культура»: Лях В.И. Физическая культура. 1-4 кл.  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»: Основы 

духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной 

культуры. Янушкявичене О.Л.  

 «Английский язык»: Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс 

2-4 класс. 

Психолого-педагогические условия реализации программы началь-

ного общего образования. 

 Психолого-педагогические условия, созданные в школе, обеспечи-

вают исполнение требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим 

условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, в частности:  

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности при реализации образовательных про-

грамм начального и основного общего образования;  

2) способствуют социально-психологической адаптации обучаю-

щихся к условиям Организации с учётом специфики их возрастного 

психофизиологического развития, включая особенности адаптации к 

социальной среде;  

3) способствуют формированию и развитию психоло-

го-педагогической компетентности работников Организации и родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;  

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся де-

виантных форм поведения, агрессии и повышенной тревожности.  

 В процессе реализации основной образовательной программы 

начального общего образования образовательной организацией обеспе-

чивается психологопедагогическое сопровождение участников образо-

вательных отношений посредством системной деятельности и отдельных 

мероприятий, обеспечивающих:  
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 формирование и развитие психолого-педагогической компетентно-

сти всех участников образовательных отношений;  

 сохранение и укрепление психологического благополучия и пси-

хического здоровья обучающихся; 

  поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;  

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

  дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с 

учётом особенностей когнитивного и эмоционального развития обуча-

ющихся; 

   мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выяв-

ление, поддержка и сопровождение одарённых учащихся;  

 создание условий для последующего профессионального само-

определения; 

  формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде 

и среде сверстников;  

 поддержка детских объединений, ученического самоуправления;  

 формирование психологической культуры поведения в информа-

ционной среде; 

  развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осу-

ществляется индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение 

всех участников образовательных отношений, в том числе:  

 обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы 

основного общего образования, развитии и социальной адаптации;  

 обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и ода-

рённых;  

 обучающихся с ОВЗ; 

  педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников Ор-

ганизации, обеспечивающих реализацию программы начального общего 

образования;  родителей (законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех 

предметных областей и внеурочной деятельности образовательная ор-

ганизация, реализующая основную образовательную программу 

начального общего образования, обеспечивает мебелью, презентаци-

онным оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарём и обо-

рудуется: 

– учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников; 

– помещениями для занятий иностранными языками; 

– помещением библиотеки; 

– актовым залом; 
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– спортивными сооружениями (спортивный зал, спортивная площад-

ка); 

– помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации ка-

чественного горячего питания, в том числе горячих завтраков и обедов; 

– административными и иными помещениями, оснащёнными необ-

ходимым оборудованием, 

– гардеробом, санузлами, местами личной гигиены. 

Образовательное учреждение обеспечивает комплектом средств обу-

чения, поддерживаемых инструктивно-методическими материалами и 

модулем программы повышения квалификации по использованию ком-

плекта в образовательной деятельности, обеспечивающей реализацию 

основных образовательных программ в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 

Состав комплекта средств обучения должен объединять как совре-

менные (инновационные) средства обучения на базе цифровых техно-

логий, так и традиционные — средства наглядности (печатные матери-

алы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудова-

ние, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и 

исследований, канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта должен формироваться с учётом: 

– возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 

– его необходимости и достаточности; 

– универсальности (возможности применения одних и тех же средств 

обучения для решения комплекса задач в учебной и внеурочной дея-

тельности, в различных предметных областях, а также при использова-

нии разнообразных методик обучения). 

Оценка материально-технических ресурсов 

 Компоненты оснащения учебных кабинетов начальной школы 

№ Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необход

имо/ 

имеется 

в 

наличии 

1 Компоненты осна-

щения учебного  

кабинета  

начальной школы 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение, 

локальные акты: ФГОС HOO, примерные 

программы по учебным предметам HOO, 

ООП HOO МБОУ «Юдчинская НОШ» 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. Рабочие программы учителя 

В наличии 

 

 

 

 

 

В наличии 
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1.2.2. Дидактические и раздаточ-

ные материалы 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содер-

жанию учебного предмета, ЭОР 

1.2.4. Традиционные и иннова-

ционные средства обучения, компьютерные, 

информационно- коммуникационные сред-

ства: 

учебники по всем предметам таблицы, 

модели, муляжи и т.п.  

CПAK (специализированный программ-

но-аппаратный комплекс)   педагога 

CПAK обучающегося: интерактивная 

доска и электронные приложения к учебни-

кам 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование 

1.2.6. Игры и игрушки 

1.2.7. Мебель: Стол учительский, стул 

учительский, столы ученические (не менее 

8), стулья ученические (не менее 16), класс-

ная доска 

В наличии  

 

В наличии 

 

 

В наличии 

 

В наличии 

(100%) 

 

3/2 

 

3/2 

 

 

В наличии 

В наличии 

3/3 

2.  Компоненты 

оснащения  

методического 

кабинета 

2.1.Нормативные документы федераль-

ного, регионального и муниципального 

уровней, локальные акты школы. 

2.2.Документы школы (Устав школы, 

программа развития, ООП HOO, план ра-

боты МБОУ «Юдчинская НОШ», и т.д.) 

2.3.Комплекты диагностических матери-

алов на определение уровня готовности 

учителя к внедрению ФГОС, уровня про-

фессионализма, на выявление проблемных 

зон в работе учителя и др. 

2.4.Базы данных: программ-

но-методическое обеспечение, науч-

но-методическое, психолого-педагогическое 

сопровождение, кадровый состав и др. 

2.5. Информационно-техническое оснаще-

ние: компьютер,  многофункциональное 

устройство 

 

В наличии 

 

 

В наличии 

 

 

В наличии 

 

 

 

В наличии 

 

 

 

 

В наличии 

-3 

В наличии- 

2 

 кабинетов начальной 

школы 

2.6. Нормативные документы федерального, 

 регионального и муниципального уровней, 

В наличии 
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 Конституция РФ, 

 Закон «Об образовании в РФ», 

 Конвенция о правах ребенка, 

 СанПиНы 

2.7. Нормативные документы, разработан-

ные  учреждением: 

 Должностные инструкции; 

  инструкции по охране труда; 

  Положение о внутришкольном контроле; 

  Локальные акты  

2.8. Комплекты диагностических материа-

лов: 

Предметные контрольные работы 

Тестирование 

Мониторинг формирования УУД 

2.9. Социальный паспорт обучающихся  

2.10. Учебно-методическое обеспечение: 

образовательные стандарты, программы 

по предметам, авторские программы, статьи, 

сборники, учебно методическая литература 

(методические пособия, разработки уроков, 

дидактический материал, наглядные пособия 

и др.) 

2.11. Информационно-техническое осна-

щение 

компьютер 

Демонстрационные стенды 

Книжный шкаф 

Выставочный стеллаж 

 

 

 

 

В наличии 

 

 

 

 

 

В наличии 

 

 

 

 

В наличии 

В наличии 

 

 

 

 

 

 

В наличии 

3.  Компоненты осна-

щения 

физ-культурного зала 

 

 

Стенка гимнастическая  

Бревно гимнастическое 

Козёл гимнастический  

Конь гимнастический 

Канат для лазанья 

Мост гимнастический подкидной 

Скамейка гимнастическая 

Маты гимнастические 

Скакалка гимнастическая 

Обруч гимнастический 

Щиты баскетбольные с кольцами и сет-

В наличии 

(кол- во 

штук) 

8 

1 

1 

1 

2 

1 

4 

5 

8 

8 
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ками 

Мячи баскетбольные 

Мячи футбольные 

Стойки волейбольные универсальные 

Сетка волейбольная 

Мячи волейбольные 

Мячи футбольные 

Комплект лыж 

Коврики гимнастические 

Медицин болл 

Гимнастические палки 

Дартс 

Бадминтон 

Мячи резиновые 

3 

4 

4 

2 

2 

3 

3 

10 

16 

2 

12 

1 

2 

10 

4 Компоненты 

оснащения сенсорной 

комнаты 

Оборудование сенсорной комнаты: 

Интерактивная  воздушно-пузырьковая 

колонна; 

Акриловые зеркала для воздушно- пузырь-

ковых колонн 

Световой проектор со встроенным ротато-

ром ( с колесом спецэффектов) 

Интерактивный сухой бассейн 

Зеркальное панно с фиброоптическими ки-

стями   

 Фиброоптическая тактильная панель 

Акустическая настенная тактильная панель  

Тактильный комплекс 

 Фиброоптический туннель 

  Двусторонняя тактильная панель 

 Мягкая платформа для воздуш-

но-пузырьковых трубок 

 Мягкий комплекс (спортивный 

-светлокоричневый); 

  Световой стол для рисования песком; 

Комплект тактильных платформ для разви-

тия локомоторной функции 

Комплект многофункциональных модулей 

для комплексного развития детей 

В наличии 
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3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в со-

ответствии с приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В МОУ «Юдчинская НОШ » созданы необходимые условия для реа-

лизации ООП НОО, но есть ещѐ нерешённые проблемы. Необходимы 

дальнейшие изменения. 

 

Условия Требования Что необходимо 

изменять 

кадровые Учителей, имеющих 

первую категорию  

должно быть не менее 

70%; 

Преподавательский состав 

обязан не реже чем раз в 3 

года повышать свою 

квалификацию 

Рост числа педагогов 

с первой и высшей 

категорией. 

Повысить квалифи-

кацию педагогов в 

области ИКТ 

–технологий, через 

прохождение кур-

совой подготовки. 

Мотивация творче-

ского и 

профессионального 

роста, их участие в 

инновационной дея-

тельности. 

Материально-технические материально-техническая 

база, соответствующая 

действующим санитарно-

техническим нормам; 

- обеспечение качества 

организации и проведения 

всех видов и форм 

организации учебного 

процесса, предусмотрен-

ных 

учебным планом. 

Оборудование 

отдельных поме-

щений для занятий 

внеурочной дея-

тельностью. 

Учебно- методическое и 

информационное 

обеспечения 

Предоставление каждому 

участнику образователь-

ного 

процесса возможности 

выхода в Интернет, 

Пополнение 

школьной биб-

лиотеки, медиате-

ки, медиатек учи-

телей ЭОР и ЦОР, 
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пользования персональ-

ным 

компьютером, 

электронными 

образовательными 

ресурсами. 

Наличие в библиотечном 

фонде учебной и 

методической литературы 

и 

других изданий, 

необходимых для освое-

ния 

в полном объеме 

образовательного мини-

мума 

образовательной про-

граммы 

Обеспеченность всех 

модулей учебного плана 

учебно-методической 

документацией. 

приобретение 

учебников с элек-

тронным прило-

жением. Приобре-

тение методиче-

ской и учебной 

литературы,  со-

ответствующей 

ФГОС. 

 

Контроль за состоянием системы условий.  

Система контроля – " важнейший инструмент" управления, роль ко-

торого с каждым годом возрастает, особенно в связи с введением ФГОС. 

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования требует дополнить перечень традици-

онных контрольных действий новыми, позволяющими охватить все ас-

пекты деятельности образовательного учреждения в условиях введения 

ФГОС НОО. Одним из таких контрольных действий является органи-

зация мониторинга за сформированностью условий реализации ООП 

НОО. Мониторинг позволяет оценить ход выполнения программы, 

увидеть отклонения от запланированных результатов, внести необхо-

димые коррективы в реализацию программы и в конечном итоге до-

стигнуть необходимые результаты. Поэтому контроль за состоянием 

системы условий включает в себя следующие направления:  

-мониторинг системы условий по определённым индикаторам;  

-внесение необходимых корректив в систему условий (внесение из-

менений и дополнений в программу); принятие управленческих решений 

(издание необходимых приказов); 
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- аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов 

(аналитические отчёты, выступления перед участниками образователь-

ного процесса, публичный отчёт, размещение информации на школьном 

сайте). 

      

 Мониторинг системы условий 

 

Критерий Индикатор Периодич-

ность 

Ответ-

ственный 

Кадровый потенциал Наличие педагогов, спо-

собных реализовывать ООП 

(по квалификации, по опы-

ту, повышение квалифика-

ции, наличие званий, побе-

дители профессиональных 

конкурсов, участие в про-

ектах, грантах и т.п.) 

На начало и 

конец учеб-

ного года 

Замести-

тель ди-

ректора по 

УВР 

Санитарно- гигиени-

ческое 

благополучие 

образовательной 

среды 

Соответствие условий фи-

зического воспитания ги-

гиеническим требованиям, 

наличие динамического 

расписания учебных заня-

тий, учебный план, учиты-

вающий разные формы 

учебной деятельности и 

полидеятельностное про-

странство;  

состояние здоровья уча-

щихся; обеспеченность 

горячим питанием. 

на начало 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

ежемесячно 

Замести-

тель ди-

ректора по 

УВР 

Финансовые условия Выполнение нормативных 

государственных требова-

ний 

Ежемесячные 

и ежеквар-

тальные от-

чёты КПМО 

Админи-

страция 

школы 

Информацион-

но-техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованное и эффектив-

ное использование инфор-

мационной среды (ЭОР, 

цифровых образовательных 

ресурсов, владение педаго-

гами ИКТ -технологиями) в 

образовательном процессе.  

Регулярное обновление 

Отчёт 1 раз в 

год  

 

 

 

 

 

 

Замести-

тель ди-

ректора по 

УВР, учи-

теля 
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школьного сайта Минимум 2 

раза в месяц 

 

Ответ-

ственный 

за сайт 

Правовое обеспечение 

реализации ООП 

Наличие локальных норма-

тивно- правовых актов и их 

использование всеми субъ-

ектами образовательного 

процесса 

Отчёты Директор 

школы 

Материаль-

но-техническое обес-

печение 

образовательного 

процесса 

Обоснованность использо-

вания помещений и обору-

дования для реализации 

ООП 

Оценка со-

стояния уч. 

кабинетов – 

январь, 

Оценка го-

товности уч. 

кабинетов - 

август 

Директор 

школы 

Учебно-методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснование использования 

списка учебников для реа-

лизации задач ООП; нали-

чие и оптимальность других 

учебных и дидактических 

материалов, включая циф-

ровые образовательные 

ресурсы, частота их ис-

пользования учащимися на 

индивидуальном уровне 

Заказ учеб-

ников – фев-

раль, обес-

печенность 

учебниками – 

сентябрь 

Перечень 

дидактиче-

ского мате-

риала на 

начало уч. 

года 

Директор 

школы 

 


